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О Т Д Ф Л Ъ  I .

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКОНОМШ.

1. Системы полеводства и ctBoo6opoTbi.

Подъ системою хозяйства понимается характеръ хозяйства по 
степени его интензивности, соотношение въ немъ производства 
ж ивотныхъ и растительныхъ продуктовъ или воздЬлывашю кор
мовыхъ и непосредственно продажныхъ растеш й, по отчужденно 
продуктовъ земледг1шя и скотоводства въ  большей или меньшей 
степени переработки и, наконецъ, по способамъ возстановлешя 
производптельныхъ силъ земли.

Подъ системою полеводства (или системою землед'кпя, системою 
полеваго хозяйства) понимается способъ пользовашя rreppiiTopieio 
имЬшя по отношение къ  производству растительныхъ продуктовъ 
разнаго рода. Признакомъ различ1я системъ полеваго хозяйства 
служатъ: способы поддержашя или возстановлешя производитель- 
ныхъ силъ земли нримЬнешемъ удобрешя, или назначеш емъ земли 
подъ паръ, подъ залежь или подъ лЬсную поросль; отводь боль- 
шаго или меныпаго количества полевой земли подъ хлЬбныя или 
торговыя растешя, подъ кормовыя травы  и подъ корнеплоды; р аз
личное сочеташе разны хъ группъ растешй между собою, съ пре- 
обладашемъ той или другой группы, или того или другаго растешя, 
при известной систем!; чередовашя отдЬльныхъ группъ растенш, 
или отд'Ьльныхъ растешй, между собою. Сообразно этому, разли
чаются слЬдуюгщя главныя системы полеводства: чистая настбшц- 
ная система; система переложная, въ  двухъ видахъея: лЬсопольной 
и залежной; системы — паровая зерновая, улучшенная зерновая, 
многопольнотравяная или выгонная, система многопольная съ боль- 
шимъ или меныиимъ развш темъ плодосмЬна, чистая плодосмЬнная,
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системы спещальпо промышленный, нольныя п огородный, и, на
конец!,, сидеральная.

Чистая илп первобытная пастбищная система основывается на 
эксплоатацш, при помощи скотоводства, одной только естественной 
травяной растительности; земля служ ип, исключительно какъ вы- 
гонъ для скота, проводящаго на подножиомъ корму большую часть 
года; распашки не существует!, вовсе пли она ничтожна. Разли
чаю т!, два вида пастбищной системы: степную и горную или иначе 
альпийскую.

Переложная система предетавляетъ собою такой способъ поль
зоваш я землею, при котором!, только известная, относительно не
большая, часть ея назначается подъ воздЬлываше культурных!, 
растенш, вся же остальная земля много лЬтъ лежитъ подъ лЬсною 
зарослью (ли,сополъная система) или травяною залежью (залежная 
система) и въ послЬднемъ случае служить преимущественно для 
выгоннаго содержаш я скота; после нискольких!, лЬтъ полевой 
культуры участокъ забрасывается, запускается и на мЬсто его вы 
ч и тается  изъ подъ лЬса или распахивается соответственный уча
стокъ перелога.

Регулированная залежная система, въ  осносашяхъ сходна c i. 
предъидущею и отличается отъ нея правильным!,, напередъ опре
деленным ъ чередонашемъ п ер тдо въ  полевой культуры, заросли 
или залуги, и раздЬлешемъ Bceii земли на соответственное числу 
л'Ьтт. оборота количество клиньевъ.

Паровая зерновая система отличается пренмущественнымъ воз- 
дЬлываш емъ зерноныхъ хлЬбовъ, чередуемых!, годомъ пара. Про
стейш ая и наибол'Ье распространенная Форма ея выражается въ  
трехнольномъ сЬвооборотЬ: паръ, озимь, ярь. С коп , существует!, 
на счетъ луговой и выгонной земли, такт. как!, кормовыя средства 
на поляхъ не возделываются. Смотря по местностям!, п въ зави
симости отъ естествен н ая  нлодород1я почвы применяется или не 
применяется удобреше (навозное).

Улучшенная зерновая система отличается отъ  предъндущей 
устаноплешемъ болЬе продолжительных!,, многопольных!, севообо
ротов!,, при введенш нозде.ш ваш я некоторых!, кормовыхъ средств!., 
преимущественно кормовыхъ травъ, на поляхъ, ради усилеш яудо- 
брптельныхъ средств). пмЬшя.

Многопольно-травяная или выгонная система, въ основашяхъ 
сходная съ предъндущей, предетавляетъ чередовало перюдовъ 
зерновой и травяной культуръ, но развивается по преимуществу 
и зъ  регулированной залежной системы, при сокращении перюда за
лежи и за с е в е  ея кормовыми травами. Но при улучшенной зерновой 
системе воздЬлываше кормовыхъ средств!, на поляхъ имЬетт, пре
имущественною цЬлно производство навоза; здЬсь же травы  вво-



цятся съ ц'Ьлда лучшаго использовашя заложи, такт, какъ при на- 
чал'Ь развип я многопольно-травяной пли выгонной системы нанозъ 
обыкновенно не применяется. 'Граны используются главным!, о б 
разом!. путсмь пастбы на ни м . скота и лишь въ меньшей степени 
служат!, для сЬнокоса.

Многопольно-трачяныя системы съ большим;, или меншимъ разви- 
т'юми плодоемта отличаются отъ предт,идущих!, -ьормь чередо- 
BanieMi. зерновыхъ хлЬбовъ, кормовыхъ трав!, и корненлодовъ, 
при бо.гЬе короткнхъ, чЬмъ прежде, нерюдахъ травы, болынемъ 
pa3H006pa3in и, частью, большей доходности возд-Ьлываемыхъ ра- 
c r e H i f i .

При чистой плодосменной системп смЬна колосовыхъ х.гЬбовъ, 
кормовыхь травъ  и корненлодовъ т гЬ е тъ  мЬсто всякш годъ, при 
чемъ вс’Ъ необходимыя для содержашя скота и производства на
воза кормовыя средства получаются на иолевыхъ земляхъ, для чего 
обыкновенно около половины всей земли хозяйства назначается 
подь кормовыя и только другая половина подъ непосредственно 
продажныя растешя. Непроизводительный нарт, уничтожается во
все, напозъ служить главным!, землеудобрптельнымъ средством!., 
искусственный удобреш я употребляются лишь к а т ,  придаточныя. 
Плодосменная система, какъ  высоко интензнвная и требующая со
средоточения больших!, количеств!, труда и капитал? на относи
тельно небольшом!, пространств!; земли, при напрмженш до высшей 
степени производительных!, силъ почвы, возможна только при вы 
соких!, ц'Ьнахъ на землю и сравнительно дешеномъ капитал!;, а 
также при сущесгвоваши хорошаго сбыта для всЬхт, вообще про
дуктовъ сельскаго хозяйства и въ особенности для продуктов!, ското
водства, играющаго при этой системЬ весьма важную роль, тгЬмъ 
бо.гЬе, что совершенное O T cy rc T B ie  пастбищъ, при возд'Ьлыванin 
только однолЬтнпхт, кормовых!» pacTeniii и совершенном!, унпчто- 
жечпи пара, дЬлаетт, необходимым!, обращаться к ь бол Ье дорогому, 
стойловому содержание скота въ т е ч е т е  всего года.

Спещально промышленных системы характеризуются преимуще
ственным!, воздГ.лывашемь какого-либо одного, большею частно 
Ц’Ьннаго, торговаго растешя. напрп.мгЬръ, табака, конопли, льна, 
подсолнечника, хмЬля и т. п. Системы эти большею частью при
надлежать к ь  числу пптеизивныхъ, такъ  какъ специальная куль
тура названных!, растешй требует!, применен];! больших!, коли
честв!, труда и удобрешя, но но своей односторонности не пред- 
ставляютъ собою нормально развиты х!, Формъ полеваго хозяйства.

Сидеральная система характеризуется способом!, удобрения; 
именно, ноля удобряются лишь неазотистымп минеральными туками 
( ф о с ф о р н о к и с л ы м и ,  калшными, известковыми), азотистое же удобрс- 
Ше вводится запашкою, въ зеленомъ вид!;, pacTOniii ,  обладающихъ



способностно усиленно усвоивать азотъ  пзъ атмосферы; къ  тако- 
вымъ преимущественно принадлежать растеш я изъ семейства бо- 
бовыхъ — клевера, вики, люпины, а такж е гречиха и нЬкоторыя 
друпя. По другимъ признакамъ, кроме способа удобрешя, система 
эта можетъ быть подводима подъ разны я системы и зъ  неречис- 
ленныхъ выше.

Вольная или спекулятивная система основана на производстве,, 
при помощи ввозныхъ землеудобрительныхъ средствъ, только вы 
соко цЬнныхъ, наиболее требуемыхъ на рынкЬ продуктовл,. СлЬдя 
за всЬми измЬнешями въ требоваш яхъ рынка, система эта отли
чается отсутсттпемъ напередъ установленнаго, прочнаго севообо
рота и позволяетъ свободно переходить отъ одной культуры къ 
другой, обезпечивая урожайность полей покупными, искусственными 
удобрешями, а при пренмущественномъ производств^ животныхъ 
продуктовъ, покупными кормовыми средствами.

Огородная система въ основашяхъ сходна съ предыдущею, но 
предетавляетъ наивысшую Форму ея развии я, специализированную 
на производств^ наиболЬе цЬнныхъ, такъ  называемыхъ огород- 
ны хъ растешй.

Каждой системЬ полеваго хозяйства (кроме первобытныхъ, а 
равно п наиболее совершенныхъ вольныхъ системъ) соотвЬт- 
ствуютъ известны е определенные стюобороты, которыхъ можетъ 
бы ть очень большое число, но которые все  совмЬщаютъ въ  себЬ 
главнЬйиие признаки т е х ъ  системъ, къ  которымъ они относятся. 
П одъ пменемъ сЬвооборота понимается определенное чередоваше 
растенш другъ за другомъ въ  теченш  известнаго числа лЬтъ, прп 
соотвЬтственцомъ раздЬленш полевой земли шгЬгпя на равное числу 
лЬтъ оборота число клинъевъ, или отдельны хъ полей.

При вы боре системы хозяйства произволъ хозяина строго огра
ничен!.; внимательное соображеше экономпческихъ условШ, пре
имущественно сбыта, скоро указывает!,, какой именно системы хо
зяйства слЬдуетъ держаться. Въ системе полеводства более свободы, 
смотря по тому, какъ будетъ реш енъ вопросъ о возстановленш 
плодород1я почвы. СЬвооборотъ предетавляетъ наиболее широкую 
Сферу для соображение; при несколькихъ культурныхъ растеш яхъ 
найдется несколько способовъ скомбинировать ихъ последователь
ность, и все эти сЬвообороты будутъ въ  достаточной степени пра
вильны. Главный вопросъ состоитъ въ томъ, чтобы примирить 
цели  и требоваш я хозяина и системы полеводства съ требовашями 
самихъ растешй и услшйями ихъ жизни и культуры въ  данной 
мЬстности.

Требоваше культурныхъ растешй по отношение къ  почвЬ раз
личны въ  зависимости отъ ихъ характера и особенностей органи
зации. Существенное значеше им еетъ  характеръ корневой системы.



Растеш я съ сильной разветвленной корневой системой могутъ рас
творять и использовать сравнительно мало подготовленныя пита
тельный вещества. Сюда относятся какъ  группы растешй съ глав- 
нымъ веретенообразнымъ корнемъ, дающпмъ массу разветвленiii 
разны хъ порядковъ, каковы— мотыльковыя, горчица, гречиха, такъ  
н некоторые виды съ мягковатымъ, но сильно-разветвленнымъ 
корнемъ — овесъ, въ меньшей степени рожь и полба. Съ гораздо 
более слабымъ корнемъ — пшеница, ячмень, просо, подсолнечникъ, 
ленъ, масличныя крестоцветныя. Очень слабый корень имеютъ 
картофель, свекловица, макъ. Смотря по этимъ особенностямъ ра
стешя могутъ мириться съ почвою разной степени спелости и 
обработки. Растеш я съ крупными семенами мирятся съ почвою 
менее подготовленною несколько лучше, чем ъ мелшя, бедны я за
пасами, семена.

По отношенш другъ къ другу растеш я требую тъ известной 
последовательности. Растеш я съ мелкоидущими корнями — лучше 
помещ ать за растешями съ глубокоидущими корнями; растешя, 
обогащающая почву азотомъ (мотыльковыя) даютъ хорошее место 
злаковымъ; растешя, хорошо о'гЬняюпия почву (горчица, гречиха, 
рапсъ, конопля) очищаютъ ее отъ сора для растенш , слабыхъ 
въ  иервомъ nepio.i.f, роста (мелкосемянныхъ). Также дёйствую тъ 
растеши плугопольныя (картофель, свекла и корнеплоды вообще). 
По вл1яшю на очшцеше почвы и на спелость верхняго слоя также 
надо различать растешя широколиственныя и узколпстныя.

Столь важное для русскаго хозяйства условле, какъ запасъ воды 
въ  почве, в.няетъ прямо на выборъ растешй для данной местности 
и отчасти на ихъ последовательность. Распределеш е осадковъ 
впродолженш года имеетъ тоже важное зпачеше, которое нельзя 
пока Формулировать, по его разнообразш . По потребностям!, расте
нш въ воде п ихъ нзсушающему дей ствш  на почву, ихъ можно 
поставить въ  такой рядъ, переходя къ менее требовательнымъ: 
табакъ, картофель, овесъ, мотыльковыя, свекла, кукуруза, подсол
нечникъ, озимый посевъ, просо, гречиха. Многол'Ьтшя травы пре- 
восходятъ еще и табакъ  своими требовашямн по отнош енш  влаги.

Эти указаш я надо, впрочемъ, считать лишь имеющими самое 
общее значеше, такъ  какъ  мпстныя климатичестя особенности, то- 
пограф1я участковъ п свойства почвы могутъ позволить воздёлы - 
ван1е требовательныхъ къ  влаге растешй тамъ, гд е  по услошнмъ 
цЬлаго района имъ не было бы, повидимому, мёста.

Общгя правила размтьщетя растенш въ спвооборопиъ. Растеш я 
более требовательный должны быть помещаемы въ  начале сево
оборота, ближе къ удобренному черному пару. Таковы корнеплоды, 
масличныя, торговый (табакъ, конопля, посолнечннкъ и бахчевыя). 
Среднее место должны занимать колосовые x.rboa (пшеница, ячмень,



рожь); заключать же могутъ малотребовательный растеш я,— овесъ, 
гречиха, горохъ. Въ виду вреднаго д'Ьйстшя св’Ьжаго удобрешя на 
сахарную свеклу и картофель, ихъ с.гЬдуетъ помещ ать на второмъ 
м'ЬстЬ послЬ удобреннаго пара, за озимой пшеницею, какъ наиболее 
требовательнымъ колосовымъ хл'Ьбомъ.

Кормовыя многолЬтшя могутъ и заключать сЬвооборотъ, но 
удаются всегда лучше и благодетельнее в.йяютт, па плодоро;це 
почвы, если ихъ поместить еще на oo.rbe раннее и хорошее место 
севооборота, поближе къ удобрение.

Надо принимать во вннмаше и разную способность растешй 
возвращ аться на старое место. Кукуруза можетъ давать урожаи 
изъ года въ годъ; пшеница и ячмень не такъ часто; конопля, та
бакъ, картофель, топинамбуръ легко выносятъ частое возвращение. 
Болынаго промежутка требуютъ KOHCKie бобы, ника, лупины, клеверъ, 
рапсъ, сурепка, горохъ (б — 8 лЬть). Клеверъ и лент, требуютъ 
возвращ еш я не ранЬе 5 —G .гЬтт,; люцерна, эсиарцетъ — 8 — 9 лЬтъ.

Лучшее место для корнеплодовъ— изъ подъ озими по удобрен
ному пару; посл'Ь корнеплодовъ ндутъ цГшныя яровыя. Яровыя за  
яровыми могутъ следовать, если только не затрудняется подготовка 
почвы. Озимые колосовые могутъ удаваться пос.гЬ озимаго рапса 
и сурепки, хорошо подготовляющих!, почву. Яровыя мотыльковыя 
не идутъ другъ за другомъ, также какъ и масличныя.

Примпры стооборотовъ. При податной , иначе—лгъсополъной, огне
вой системе хозяйства, надо различать три случая: обращается-ли 
подъ культуру: а) старый, густой лес г, (летъ  50 и более), б) лйсная 
заросль (лЬтъ 20) очень густая и в) земля очень скудно покрытая 
кустарниками, такъ  что для обжигашя приходится привозить лес
ной мате^палъ со стороны, а) Въ первомъ случае, после срубки 
леса (въ первомъ году) и ежпгаш я его (въ следующем-!, году), по 
палу на новить сЬютъ, всего чаще, рожь, затЬмъ два года овесъ, а 
потомъ оставляют!, въ залежи лЬтъ на 50, пли же л е тъ  черезъ 20 
обрабатывают!, какъ лесную заросль. Иногда вм есте съ рожыо, 
или съ овсомъ нысЬваютъ тимофеевку (сеянецъ), и въ такомъ слу
ч ае  иолучаютъ после хлебовъ несколько-летнш  сЬнокосъ, а затем ъ 
и вы гонъ, после чего земля поступаетъ въ  залежь, б) Если обра
щается подъ культуру молодая заросль, еыроегька, то обжпгаютъ 
почву прокатывашомь и сею тъ чащ е всего ленъ, иногда яровую 
пшеницу, репу, затем ъ  следуетъ залежь, в) На ре.захъ п кубыш ахъ 
тоясе сею тъ озимую роясь и яровые хлЬба.

Если запустить землю въ залеж ь признается неудобны м ъ, и пс- 
рейдти къ трехполью по недостатк у навоза нельзя, то зав одя тъ  по
лянки ,, Т. е. ВВОДЯТ!, сев о о б о р о т !, съ  дву- и м ноголетним !, черны мъ  
иаромъ, т. е. иаромъ еж егод н о  обрабаты ваемы м !.. Напр , при п о с е в е  
овса: въ первы й годъ  осенью паш утъ и перепахиваю тъ, на второй



весною паш утъ и с/Ьютъ; а при посЬвЬ ржи: въ первый годъ  съ осени 
паш утъ и иереиахиваютъ; на второй годъ весною и лЬтомъ пере
пахивают!, и осенью сЬютъ. СлЬд., овесъ высЬваю тъ на 3-ю соху, 
а рожь на 5-ю; иные хозяева овесъ высЬваю тъ даж е на 5-ю соху, 
а рожь на 7-ю; напр. сЬвооборотъ для овса такой: 1) и 2) черный 
паръ и 3) овесъ, а для ржи: 1) и 2) черный наръ, 3) черный паръ 
и посЬвъ ржи. Следовательно, первая обработка продолжается подъ 
овесъ 2 Va года, а подъ рожь — 3 года

Въ БЬлозерскомъ и Тнхвпнскомъ уЬздахъ, Новгородской губер- 
Hin, на распаханной изъ подъ лЬса землЬ сперва сЬютъ два яровы хъ 
хл Ьба (ячмень и овесъ), затЬмъ слЬдуютъ два обыкновенныхъ трех- 
польныхъ севооборота, иослЬ которыхъ земля запускается въ за
росль.

У А. Н. Энгельгардта, губ. Смоленской, у'Ьзда Дорогобужскаго, 
на раздтланныхъ пустошахъ, если онЬ прнлегаютъ къ  старопахот
ным!, землямъ, вводится принятый на мягкихъ земляхъ 15-ти пол
ный сЬвооборотъ (ем. ниже); если же онЬ удалены отъ усадьбы, то 
применяются таше севообороты: I. 1) ленъ, пли овесъ; 2) паръ 
удобр.; 3) рожь; 4) клеверъ. II. 1) ленъ, 2) паръ удобр.; 3 и 4) рожь. 
III . 1) ленъ; 2) овесъ; 3) паръ удобр.; 4) рожь. IV. 1) ленъ; 2) яро
вая рожь; 3) овесъ; 4) паръ; 5) рожь; 6) клеверъ.

А. П. Мертваго, изъ той-же местности, въ  разсчетЬ на то, что 
почва пустошей очень богата азотомъ, считаетъ возможнымъ с.гЬ- 
дующш пнтензивный сЬвооборотъ: 1) ленъ; 2 — 3) овесъ; 4) яровая 
рожь по фосфоритному удобрению пли паръ удобр. ФосФорптомъ;
5) паръ зеленый, рожь; 6) рожь, овесъ; 7) овесъ по фосфоритному 
удобрен!ю съ подсЬвомъ травъ; 8) покосъ; 9) паръ зеленый, удобр. 
ФосФорптомъ; 10) 1>ожь.

Во Ф ранцш , въ ландахъ, Лекуте на разд'Ьланныхъ пустошахъ 
ведетъ сЬвооборотъ: 1) паръ; 2) озимые злаки но ФОСФату; 3) паръ 
черный и зеленый; 4) озимые злаки по удобрение фосфатами; 5) паръ 
черный н зеленый; 6) озимые злаки и рапсъ на сЬмена по удобре- 
Hiro ФОСФатами; 7) райграсъ на укосъ; 8 —9) пастбище.

Въ западной ЕвронЬ, именно въ  пеечанистыхъ мЬстностяхъ 
Голландди принять сЬвооборотъ: 1) роя?ь; 2) гречиха; 3) рожь;
4) гречиха; 5) рожь; 6) гречиха; 7) и посл'Ьдуюшде: заросль.

При болЬе совершенныхъ Формахъ лЬсоиольной системы, во 
Ф ранцш  (въ СартЬ, Солоньн, въ  Бретани) поелЬ 7 — 8 .гЬтъ хлЬб- 
ной культуры землю, запускаемую въ  заросль, засЬваю тъ древес
ными сЬменами (большею частью приморской сосны —  Pinus m ari- 
timus).

Спвообороты залежной системы-, въ губерш яхъ Екатеринослав- 
ской, Херсонской и Полтавской: 1) ленъ, просо, изрЬдка арнаутка;
2) яровая гирка или арнаутка; 3) яровая гирка; 4) рожь, овесъ,



ячмень, парт. (р-Ьдко); 5) рожь; 6) овесъ, иногда еще: 7) рожь; 
8) овесъ; 9, 10, 11 и т. д. смотря по интензивностп полеводства — 
залежь.

В ъ мЬстностяхъ болЬе южныхъ, гдгЬ распространены посевы 
кукурузы: 1) кукуруза, ленъ или просо, 2) арнаутка или ленъ; 3) гирка 
или озимая пшеница; 4) рожь или ячмень; 5) ячмень или овесъ; 
G) овесъ или рожь; 7, 8 и т. д., залежь.

Регулированные переложные севообороты, предложенные проф. 
Стебутомъ:

A. 1) -/з клина частью подъ чернымъ иаромъ, частью подъ па- 
ромъ съ зеленымъ удобрешемъ, частью подъ занятымъ ст. посгЬ- 
вомъ в и к о во ii смЬси; */3 клина подъ паровыми растешями (карто
фель, свекла, консше бобы, подсолпечнпкъ). Все —  по удобрение 
хл’Ьвнымъ навозомт. или кизяковой золою. 2) Озимая рожь и ози
мая пшеница посл’Ь паровыхъ растенш, яровая пшеница — съ под- 
ciiBOMi. весной, какъ по озимямъ, такъ  и по яровой пшенице, тра
вяной смгЬси; 3— 4) трава на укосъ; 5) выгонъ; 6) яровое но пласту 
(пш еница, ленъ); 7) яровое по обороту (ячмень, овесъ, пшеница, 
рожь); 8) паръ (зеленый, черный и т. д. съ удобрешемъ) какъ въ 1 
годъ; 9) озимая рожь; 10) яровое (овесъ).

B. 1) Ленъ и просо по пласту; 2) яровая пшеница но обороту;
3) пшеница; 4) озимая рожь, овеет,; 5) черный паръ съ удобрешемъ 
кизяковою золою и добавочными туками въразбросъ, безъ зеленаго 
или съ зеленымъ удобрешемъ; 6 — 7) яровая пшеница; 8) озимая 
рожь; 9) паръ сгь удобрешемъ или паровыя растеш я (особенно ку
куруза); 10) яровая пшеница со смесью травъ; И  — 1C) трава на 
укосъ и выгонъ.

Въ юго-восточной Poccin, in, губерш яхъ Воронежской, области 
Войска Допскаго, южной части Тамбовской, также in, Саратовской 
и отчасти вт. Самарской: 1) просо, л е т .  и бахча; 2) яровая пше
ница, просо или ленъ; 3) ленъ или яровая пшеница; 4) ленъ или 
горохъ пли ячмень; 5) горохъ, ячмень или гречиха; 6) овесъ; 7, 8 
и т. д. залежь.

Сшообороты многополъно-травятюй или въпонной системы. С'Ьво- 
оборотъ, составляющей переходъ отъ прежней залежной къ бо.гЬе 
совершенным!, многонольно-травянымъ системамъ, распространен
ный въ гг. Воронежской, Саратовской и Тамбовской: 1) просо; 2) просо 
или яровая пшеница; 3) яровая пшеница или ленъ; 4) ленъ, горохъ;
5) горохъ, ячмень; 6) паръ или овесъ съ тимофеевкой; 7) рожь съ 
тимофеевкой, или после овса тимофеевка; 8 — 15) тимофеевка на 
укосъ и вы гонъ п мало по малу пырейная, а впослЬдствш ковыль
ная, залежь.

Другой многопольно-травяной сЬвооборотъ ст. болыиимъ развн- 
т1емт. культуры озимыхъ хлебовъ, изъ гЪхъ же местностей: 1) просо



или яровая пшеница; 2) яровая пшеница пли просо; 3) паръ, иногда 
удобренный; 4) озимая пшеница; 5) горохъ, ячмень, овесъ; 6) паръ;
7) рожь, иногда съ тимофеевкой; 8) тимофеевка или овесъ съ тимо
феевкой; 9 — 15) тимофеевка на укосъ и выгонъ, впос.гЬдствш пы- 
рейная залежь.

Харьковской губ., Волчанскаго у Ьзда, 12-польный сЬвооборотъ:
1) пшеница; 2) пшеница; 3) паръ; 4) рожь съ сЬменамн травъ;
5— 12) трава на укосъ и выгонъ.

15-ти польный травяной сЬвооборотъ съ посЬвомъ льна въ  г. 
Смоленской, въ имЬнш А. II. -Шгелы ардта: 1) ленъ; 2) паръ; 3) озимь;
4) ярь; 5) паръ; 6) озимь; 7) ярь; 8) парт.; 9) озимь съ травою (кле
веръ и тимофеевка); 1 0 — 15) трава.

М ногопольно-травяные сЬвообороты съ бол'Ье короткими nepio- 
дамн травы и усплетем ъ культуры озпмыхъ хл'Ьбовт.:

Воронежской губ., Бобровскаго уЬзда, въ iiM'fiiiin г. Ермолова:
1) парь; 2) рожь; 3) парь; 4) озимая пшеница; 5) просо, горохъ, 
греча; G) паръ; 7 ) рожь; 8) овесъ с г. с Ьменамн травъ  (люцерна, 
эспарцетъ); 9, 10, 11) трава на укосъ и выгонъ.

Полтавской губернш, Роменскаго уЬзда, въ  Талалаевской эко- 
HOMin г М азаракп: 1) просо; 2) яровая пшеница; 3) овесъ; 4) чер
ный паръ; 5) рожь, съ сЬменамн травъ ; 6 — 7) трава на укосъ;
8) выгонъ.

Иностранные выгонные сЬвообороты:
а) сЬвообороты инзменныхъ с т р а т . Голштинш и Мекленбурга: 
Голштинские выгонные сЬвообороты: 10-ти польный: 1) овесъ

по пласту; 2) паръ; 3) озимь; 4) яровое; 5) яровое ст. сЬменамн 
травъ: (!) трава на укосъ; 7— 10) выгон ъ . — 9-тн польный, съ уси- 
лешемъ культуры озпмыхъ хлЬбовъ: Г) паръ; 2) озимая пшеница;
3) ячень; 4) рожь: 5) овесъ съ сЬменамн травъ; 6) трава на укосъ; 
7 — 9) выгонъ.

Мекленбургскш выгонный сЬвооборотъ: 1) ьаръ: 2) озим!; 3) яро
вое; 4) овесъ съ сЬменамн травъ; 5 —  7 > выгонъ.

б) СЬвообороты стенныхъ с г р а т .:  Benrepcide севообороты: Ко- 
митата Ш текесФ егерваръ, на правомъ берегу Дуная: 1) просо или 
могаръ; 2) паръ; 3) рожь; 4s) овесъ съ сЬменамн травъ; 6— 7) трава 
на укосъ; 8 — 11) выгонъ. Комитата Арадъ: 1) пшеница; 2) овесъ;
3) просо или могаръ; 4) парт, съ виковою см'Ьсыо: 5) кукуруза;
6) ячмень ст. семенами люцерны; 7 — 10) люцерна.

Двупольный зерновой сЬвооборотъ, принятый местами въ  Но- 
Bopoccin и въ нЬкогорыхт, мЬстностяхъ юго-восгочныхт. губершй:
1) парт.; 2) яровая пшеница.

Двупольный сЬвооборотъ, встречающ ш ся ВТ. некоторых!, мЬст
ностяхъ губернш Орловской, Тамбовской и т. д.: 1) паръ; 2) рожь. 

Стообороты паровой зерновой системы. Обыкновенный трех



пильный сЬвооборотъ, безъ удобреш я: 1) паръ; 2) рожь; 3) овесъ, 
гречиха, ячмень. То же, при удобрешп: 1) паръ удобренный (на 
сколько иозволяютъ средства); 2) рожь (въ нЬкоторыхъ мЬстно- 
стяхъ озимая пшеница); 3) ячмень (по удобрешю), овесъ, иногда 
просо, горохъ или гречиха.

Трехпольные сЬвообороты, при возделы ванш  торговых!, ра
стенш. В ъ Псковской губернш на крестьянским, земляхъ: 1)паръ; 
2) рожь; 3) ленъ, овесъ.

Въ Воронежской и Саратовской губерш яхъ, въ  раюнЬ подсол
нечной культуры: 1) паръ; 2) подсолнечник!,; 3) яровое.

Многопольный, соотвЬтствую щ т 3-мъ трехпольнымъ, сЬвообо- 
ротъ крестьянских!, хозяйств!, Псковской губернш, въ paionГ. 
льняной культуры: 1) паръ удобренный; 2) рожь; 3) ленъ; 4) паръ 
съ удобрешемъ; 5) рожь; G) ячмень, горохъ, гречиха; 7) паръ;
8) ленъ; 9) овесъ и изрЬдка картофель.

БолЬе интензивный сЬвооборотъ, съ заняием ъ всего пара: ^ в и 
ковая смЬсь по удобрешю; 2) озимая пшеница; 3) ячмень или просо; 
4) гречиха; 5) рожь; 6) овесъ.

Улучшенные зерновые сЬвообороты съ посЬвомъ травъ , развпв- 
ппеся изъ трехпольной системы:

4-хъ польный сЬвооборотъ, прежде довольно обыкновенный въ 
гг. Московской, Калужской, Ярославской, теперь почти оставлен
ный, г.слЬдствДе слгнпкомъ частаго при немъ возвращ еш я клевера 
на одно п тоже мЬсто: 1) паръ удобренный; 2) озимь; 3) ярь;
4) клеверъ.

5-тп польный сЬвооборотъ, замЬняющш клеверъ тимофеевкой 
(сЬвсрная окраина черноземной полосы): 1) паръ удобренный; 
2) озимь; 3) ярь; 4) тимофеевка; 5) тимофеевка.

7-ми польный улучшенный зерновой сЬвооборотъ, съ занятлемъ 
пара, изъ  т Ь х ъ ж е  местностей: 1)паръ, засЬянный виковою смЬсыо 
или гречей п удобренный съ зимы; 2) озимь съ тимофеевкой; 3 —
5) тимофеевка; 6) просо, яровая пшеница, овесъ.

8-ми польный сЬвооборотъ Харьковской учебной Фермы (глав
ный): 1) паръ удобренный; 2) озимая пшеница и рожь; 3) яровое 
съ травами (смЬсь клевера и тимофеевки); 4— 6) трава на укось 
п выгонъ; 7) озимь или ярь; 8) ярь.

6-ти польный внЬпнпй сЬвооборотъ Горецкой учебной Фермы, 
г. Могилевской: 1) черный паръ, съ удобрешемъ части ноля; 
2) рожь; 3) овесъ съ подсЬвомъ бЬлаго клевера; 4 — 6) выгонъ. — 
10-тн польный сЬвооборотъ той же Фермы: 1) черный паръ удо
бренный; 2) озимая пшеница п рожь съ клевсромъ; 3) клеверъ на 
укосъ; 4) вы гонъ; 5) овесъ, ячмень, вика, немного картофеля п 
свекловица; 6) паръ зеленый, удобренный; 7) рожь и клеверъ;
8) клеверъ на укосъ; 9) вы гонъ; 10) овесъ.



Улучшенные зерновые севообороты со льномт, и травою: 7-мп 
польный сЬвооборотъ, приняты!! въ пмЬнш Н. 0 . Ф анъ-деръ-Ф лпта 
ВЪ Г. Псковской: 1) парь удобренный; 2) рожь; 3) овесъ; 4 )  кле
веръ; 5) клеверъ; 6) ленъ; 7) яровое.

12-ти польный сЬвооборотъ съ посЬвомъ травъ  и маслнчныхъ 
(рапса) на Ставпцкой Ф ерме грач>а Браницкаго, г. KiencKoii, бли:п. 
Белой Церкви: 1) парт, удобренный; 2) рапсъ озимый и частью 
яровой; 3) пшеница; 4) горохъ; 5) парт.; G) пшеница: 7) яровое съ 
сёменами клевера; S —9) клеверъ на укосъ: 10) паръ; 11) пшеница;
12) овесъ.

12-ти польный сЬвооборотъ, Минской губернш, Новогрудскаго 
уЬзда, въ  имеши гр. Хрентовпча, Щ орсы, на ФольваркЬ Муро- 
ванка, при болЬе ннтензнвиомъ ноздЬлывашп маслнчныхъ: 1) по 
удобренному пару вика съ овсомъ; 2) кукуруза накормъ; 3) ячмень; 
4) пар I. удобренный; Г>) озимая сурепка; G) ячмень съ семенами 
травъ; 7— 8) трава па укосъ; 9) овесъ; 10) паръ удобренный;
11) озимая сурепка; 12) ячмень.

Стооборотъ съ кукурузою, разводимою на кормъ:
Вт. губ. Харьковской, у. Богодухоискаго: 1) парт, удобренный;

2) озимая пшеница; 3) кукуруза на кормъ и картофель; 4) яровая 
пшеница и ячмень.

Улучшенные зерновые, отчасти плодосменные, спвооборопт, съ 
корнеплода ми , но безъ травъ.

СЬвооборотъ крес.тьянскпхъ хозяйствъ, г. Орловской, у. Дми- 
тровскаго п г. Курской, у. Дмнтр1евскаго: 1) парт., частью удобрен
ный; 2) рожь; 3) картофель пли свекловица; 4) паръ; 5) рожь;
6) овесъ, греча, чечевица.

СЬвооборотъ нЬкоторыхъ помещ пчьпхъ хозяйствъ той же 
мЬстности: 1) парт, удобренный; 2) озимая пшеница; 3) свекловица;
4) яровая пшеница или ячмень; 5) наръ, частью удобренный;
6) рожь; 7) картофель; 8) овесъ, гречиха.

Вт. имеш и 11. А. Стебута, у.Ефремовскаго, г. Тульской: 1)паръ, 
частно зеленый, частно черный и 4acriio занятый пикою съ овсомъ;
2) озимая рожь; 3) картофель, свекла, конеше бобы, гречиха и
4) овесъ.

Вт. г. Казанской, 8-мп польный сЬвооборотъ Казанской Фермы 
Мпннсг. Гос. Имущ.: 1) паръ удобренный; 2) рожь; 3) картофель;
4) овесъ н вика на семена; 5) паръ удобренный и вика на сено;
6) рожь; 7) овесъ; S) гречиха.

Въ губ. Псковской, у. Островскаго, 9-ти польный сЬвооборотъ:
1) парт, съ удобрешемъ до 3000 иуд. навоза; 2) рожь и иосЬвъ 
клевера съ тимофеевкой; 3) клеверъ (два укоса); 4) ленъ; 5) овесъ;
6) паръ; 7) рожь; 8) кукуруза; 9) косой овесъ.

Стообороты промышленныхъ системъ:



Севообороты, основанные на усиленном!, воздЬлыванш свекло
вицы, въ  раюнЬ нашей свекловичной полосы:

Во многихъ имеш яхъ гг. Харьковской, Курской, Черниговской, 
Воронежской — пятипольный сЬвооборотъ: 1) паръ удобренный;
2) озимая пшеница; 3) свекла; 4) свекла; 5) яровое; — или 6-ти поль
ный: 1) паръ удобренный: 2) озимая пшеница; 3) свекла; 4 паръ;
5) свекла; 6) яровое.

Въ с. Пархомовк'Ь, тамъ же, 4-хъ польный сЬвооборотъ: 1 )паръ 
удобренный; 2 )свекла; 3) яровое; 4 ) свекла. —  7-ми польный: 1)паръ 
удобренный; 2) озимая пшеница или рожь; 3) свекла; 4) яровое;
5) паръ удобренный; 6) свекла; 7) яровое.

Въ с. ТростянцЬ, г. Харьковской, два четырсхъ-нольныхъ с е 
вооборота: 1) паръ удобренный; 2) озимая пшеница и рожь; 3) свекла;
4) яровое. — Или: 1) паръ удобренный; 2) свекла; 3) свекла; 4) 
яровое.

В ъ с. Низы, г. Харьковской, у. Сумскаго: 4-хъ польный сЬво
оборотъ: ]) парь удобренный; 2) пшеница; 3— 4) свекла. — 5-ти 
польный: 1) паръ удобренный; 2) пшеница или свекла; 3) свекла;
4) ячмень; 5) овесъ.

В ъ г. KieBCKOii, въ с. Орловецъ, 3-хъ польный сЬвооборотъ: 
1) нарт, удобренный; 2) свекла; 3) яровое.

Въ с. СндоровкЬ, г. KieBCKOii, у г. Снмиренко, 4-хъ польный 
сЬвооборотъ: 1) паръ удобренный; 2) свекла; 3) озимая пшеница 
(если усггЬваютъ посЬять нос.гЬ выкопкн свеклы, въ  протнвномъ 
случае яровая пшеница); 4) ярь.

В ъ с. Носковцы, той же губернш, 7-.mii п о л ь н ы й  сЬвообороть:
1) паръ удобренный; 2) озимая пшеница; 3) свекла; 4) яровое;
5) паръ; 6) свекла; 7) овесъ.

Въ Яблоновской экономш, у. Каневскаго, г. Шевскш: 1) паръ 
удобренный; 2) свекловица сахарная; 3) парь удобренный; 4) пше
ница; 5) паръ удобренный — смЬсь вики съ овсомъ; 6) свекловица;
7) яровое. Та.чъ-же на особомъ участкЬ: 1) парь удобренный; 2) 
пшеница; 3) свекловица; 4) яровое.

Типичные четырехъ-польные свекловично-х.гЬбные сЬвообо
роты, распространенные въ  Царств'Ь Польском!, и частью въ гу- 
берш яхъ юго-занадныхъ: 1) паръ удобренный, съ виковою см'Ьеыо;
2) свекла; 3) озимая пшеница; 4) овесъ, ячмень. — Или: 1) паръ 
удобренный; 2) озимая пшеница; 3) свекла; 4) яровое.

TaKie же сЬвообороты западно-европенекпхъ хозяйствъ: 1) све
кловица; 2) пшеница; 3) свекловица; 4 )о в есъ .— Или: 1 )свекловица;
2) свекловица; 3) ячмень; 4) свекловица; 5) горохъ; 6) рожь.

Севообороты, основанные ни исключительному, возд)ьлыванш тор
говых-,, растенш. В ъ paioH'b табачной культуры, въ Мглпнскомъ и 
Суражскомъ уЬздахъ, Черниговской губернш: 1) табакъ; 2) табакъ;



3) конопля; 4) табакъ. Въ Терской и Кубанской областяхъ: 1) та 
бакъ; 2) табакъ; 3) табакъ; 4) кукуруза.

Западно-европейсше сЬвообороты съ табакомъ: 1) табакъ; 2) 
озимь; 3) ячмень, но жнивью кормовая свекла; 4) табакъ; 5) озимь;
6) корнеплод!,]. — 8-ми польный сЬвооборотъ, съ возд'Ьлывашемъ 
разнообразных!, промышленныхъ растенш: 1) горчица; 2) пшеница;
3) бобы; 4) пшеница; 5) табакъ; 6) пшеница; 7) конопля; 8) пше
ница. Въ Италш, при культур-Ь высокорослой итальянской конопли:
I) конопля по удобрешю; 2) просо.

Многопольно-травяные стообороты съ большими или мсныиимъ 
развштемъ плодосмпна. Комбинация посЬвовъ зерновыхъ хлЬбовъ 
и травъ на сЬверЬ ст. картоФелемъ и въ н'Ькоторыхъ случаяхъ 
со льномъ, на югЬ съ сахарной и — въ р-Ьдкпхъ случаяхъ —  съ 
кормовою свекловицею:

Типичный 6-ти польный стооборотъ губернш средней Pocciu, на 
граннцЬ черноземной и нечерноземной но.тосъ, въ  тгЬ ш яхъ , ле
жащих!, вблизи отъ картоФельно-винокуренныхъ, паточныхъ или 
крахмальныхъ заводовъ: 1) паръ удобренный; 2) озимь; 3) карто
фель; 4) ярь съ семенами клевера; 5 и 6) клеверъ на укосъ.

Въ г. Тульской, у. Чернскаго, въ  пмЬнш г. Долпнина-Иванскаго, 
10-тн польный сЬвооборотъ: 1) паръ удобренный; 2) озимая пше
ница; 3) картофель; 4) овесъ съ сЬменамн клевера и тимофеевки:
5) клеверъ и тимофеевка (клеверъ на сЬмена); 6) клеверъ п тимо
феевка (тимофеевка на семена); 7) клеверъ и тимофеевка на укосъ;
8) выгонъ; 0) рожь: 10) ярь.

Картофельно-травяные стообороты. распространенные въ прн- 
балтШскихъ губерш яхъ:

13-ти польный выгонный сЬвооборотъ, съ преобладашемъ но- 
сЬвонъ кормовыхъ средств!,, въ имЬнш Н. А. Эссена, Кастеръ, 
близь Дерпта: 1) паръ удобренный; 2) рожь; 3 —4) клеверъ съ т и 
мофеевкой на укосъ; 5 — 7) выгонъ; 8) овесъ; 9) картофель; 10) ячмень 
или овесъ; 11) паръ удобренный; 12) рожь; 13) ярь.

Тамъ же 9-ти польный сЬвооборотъ, съ бол Ье коротким!, nepio- 
домъ травы  п усиленпымъ возд'Ьлывашемъ картофеля: 1) паръ удо
бренный; 2) рожь; 3— 4) клеверъ; 5) выгонъ; 6) картофель; 7) овесъ;
8) картофель но удобрешю; 9) овесъ или ячмень.

Въ HM'biiin г. Липгардта, близъ Дерпта, 11-ти польный сЬво
оборотъ, также съ усиленнымъ возд'Ьлывашемъ картофеля и еще 
бол'Ье короткимъ перюдомт, травы : 1) парь удобренный съ вико
вою см'Ьсью; 2) рожь; 3 —4) клеверъ съ тимофеевкой; 5) овесъ;
6) 7„ картофель, 1 „ вика съ овсомъ; 7) */,, (посл-Ь картофеля) 
ячмень, */„ рожь; 8) паръ удобренный; 9) рожь; 10) картофель;
I I )  ячмень.

Въ г. Курляндской 10-ти польный сЬвооборотъ: 1) паръ удоб-



p e n H b i i i ;  2) озимь; 3 —  5) клеверъ сь тимофеевкой: С) ярь; 7) паръ;
8) озимь; 9) картофель; 10) овесъ.

Но особенно употребительны дна севооборота: на средне-су- 
глиннстыхъ почвахъ: 1) паръ удобренный; 2) озимь; 3) картофель 
пли горохъ; 4) яровые хлЬба (овесъ, ячмень); 5) паръ; (!) озимое;
7— 8) клеверъ и 9) яровое. Иногда клеверъ оставляется и на 3-й 
годъ. На супесчапыхъ почвахъ: 1) паръ; 2) ]>ожь; 3) картофель и
4) яровое.

Въ тЬхъ же прпбалтшекнхъ губершахъ, 7-мн и S-mii вольные 
сЬвообороты, болЬе пнтензнвпые: 1) парь удобренный; 2) озимь;
3) ярь; 4) клеверъ; 5) картофель по удобрешю; G) яровая пшеница;
7) ячмень. — Или: 1) паръ удобренный; 2) озимь; 3) клеверъ; 4) 
картофель; 5) ярь; G) парт, удобренный; 7) озимь; 8) ярь.

Въ г. Л пф ляндс ко й  10-ти польный сЬвообороть, обязательно 
введенный некоторыми землевладельцами на земляхъ, отдавае
мых!, въ аренду крестьянам!, при такъ  называемых!, дворахъ 
(Hofe): 1) парь удобренный; 2) рожь; 3 —4) клевер!, съ тимофеев
кой; 5) картофель; G) ячмень; 7) паръ удобренный; 8) рожь; 9) яро
вое; 10) яровое (иногда, не болЬе какъ  на */s всей пахотной земли — 
лень).

Въ той же губернш чаще других!, на суглннистыхъ почвахъ 
применяется 10-тн польный сЬвооборотъ: 1) удобренный паръ; 2) 
озимь; 3) картофель или горохъ: 4) ярь; 5— G) клеверъ; 7) ярь; S) 
удобренный паръ; 9) озимь и 10) ярь. Иногда после иерваго пара 
отъ  озими прямо переходят!, къ  клеверу, а после втораго пара 
между озимыо и ярыо вставляют!, картон-ель. Если суглинистая 
почва содержит!, много песка, то клеверъ часто оставляютъ на 
одпнъ годь, п после него вводять картофель, а после втораго 
пара переходят!, прямо огъ  озими къ ярп. На супесчаных!, поч
вах!, 7-мп польный: 1) паръ; 2) озимь; 3) ярь; 4) клевер!,; 5) кар
тон-ель: G) и 7) ярь, сь удобрешемъ по пару и подъ картофель.

7-мп польный сЬвооборотъ скотоводственных ь хозяйствъ г. К о 
стромской, на правом!, берегу Волги: 1) паръ или кормовые корне
плоды; 2) ярь; 3 —4) клевер!.; 5— 6) ярь; 7) горохъ.

В ъ той же губернш сЬвообороты заводских!, хозяйствъ (при 
вннокуренныхъ заводах!.) въ  местности, лежащей между pp. К о
стромой и Волгой: 4-хъ польный севооборот!,: 1) паръ съ викой, 
пли черный; 2) рожь; 3) овесъ; 4) картофель, иногда ленъ. — Или: 
10-тн польный: 1) парь съ викой; 2) рожь; 3) ярь; 4 — G) клеверъ 
на укосъ; 7 —s) выгонъ; 9) картофель или овесъ; 10) выгонъ.

В ъ Минской губернш, Борпсовскаго уезда, въ  Старо-Борпсов- 
ской экономик 10-тн польный сЬвооборотъ: 1) паръ удобренный;
2) озимая пшеница; 3 — 4) клеверъ; 5) картофель; G) яровая пше
ница: 7) овесъ; 8) паръ; 9) рожь; 10) овесъ.



В ъ г. Петербургской высоко интенсивный сЬвооборотъ нодсто- 
личныхъ хозяйствъ нЬ.мецкпхъ колонистов!., основанный наобпль- 
номъ примЬненш вывозпмыхъ изъ  города удобрешй (коровьяго п 
конскаго навоза подъ хлЬба, золота нодъ траву и картофель):

1) овеет, (или яровая рожь); 2) картофель; 3) картофель; 4) овесъ 
иди картофель; 5) тимофеевка или (послЬ картофеля) овесъ; 6 —
7) тимофеевка.

6-ти польный сЬвооборотъ Петровской Ф е р м ы ,  подъ Москвой:
1) паръ удобренный, вика на кормъ, паровые корнеплоды; 2) озимь, 
вика на кормъ, ярь (пшеница и ячмень); 3— 5) травы  на укосъ;
6) овесъ.

Севообороты, комбинирующее культуру льна, картофеля, зерно- 
выхъ и клевера, въ  гг. Псковской, Новгородской, Эстляндской, Кур
ляндской и др.: 1) нарт, удобренный; 2) рожь: 3) картофель; 4) лен ь;
5) ячмень; С) клеверъ; 7) овесъ.

10-тн польный сЬвооборотъ скотоводственныхъ хозяйствъ г. Ко
стромской ст. культурою льна: 1) нарт, зеленый; 2) рожь; 3) кар
тофель; 4) парт, съ виковою с.м'Ьсыо; 5) яровая пшеница; 6) ячмень 
съ сЬменами клевера и тимофеевки; 7— 0) клеверъ и тимофеевка 
на укосъ; 10) ленъ.

Мноюпольно - плодосмтьнньп стообороты сь сахарной свекловицей 
въ  срсднпхъ губерш яхъ Poccin.

При усиленном!, разведеш н свекловицы: В ъ г. Тульской, у. Бо- 
городицкаго. въ  Богородицкой экономш графа А. II. Бобрннскаго,
8-ми нольный сЬвооборотъ: 1) свекла; 2) яровое, по удобрение деФе- 
кацюнною грязыо п угольною пылыо; 3) свекла; 4) паръ удобрен
ный; 5) свекла; С) яровое съ клеверомъ; 7 — 8) клеверъ.

Вт. этомт. сЬвооборотЬ совершенно отсутствуют!, озимые х.гЬба.
В ъ той же губернш, in, тгЬ нш  г. II. Ф . Самарина: 1) паръ удо

бренный; 2) озимая пшеница; 3) свекла; 4) паръ черный, съ искус
ственным!. заводскпмъ удобрешемъ, или греча; 5) свекла; 6) овесъ 
съ клеверомъ: 7) клеверъ; 8) рожь.

В ъ г. Тамбовской, у. Моршанскаго, въ Земетчпнской экономш 
графа Долгорукова, 13-ти польный сЬвооборотъ: 1) озимь; 2) паръ;
3) свекла; 4) свекла; .V) яровое, преимущественно пшеница; С) паръ 
удобренный; 7) озимь; 8) паръ; 9— 10) свекла; 11) яровое съ кле
веромъ; 12 — 13) клеверъ.

Въ Воронежской губернш, у. Павлонскаго, въ  имЬнш бывш. кн.
В. Ил. Васнльчикова, Кисляй, 12-ти польный сЬвооборотъ: 1) паръ 
удобренный; 2) озимь; 3) свекла; 4) парт.; 5) свекла; С) ярь; 7) паръ;
8) озимь сь сЬменамн тимофеевки; 9 — 11) тимофеевка на укосъ;
12) яровое.

В ъ г. Черниговской, у. Глуховскаго, въ  Михайловской экономш 
г. Терсщснки, 10-ти польный сЬвооборотъ: 1) паръ удобренный;



2) озимь; 3—4) свекла; 5) овесъ; С) рожь; 7) овесъ съ сЬменамн 
клевера н тимофеевки; 8 — 9) трава на укосъ; 10) выгонъ для овецъ.

Въ той же губернш, у. БЬлгородскаго, въ пмЬнш г. Ребиндера, 
с. Ш ебекинЬ, 10-тн польный с/Ьвооборотт., введенный г. Краин- 
скимъ: 1) озимая пшеница но удобрешю; 2) свекла; 3) яровая пше
ница; 4) паръ удобренный; 5) рожь; 6) свекла; 7) овесъ съ сЬменамн 
эспарцета; 8 — 10) эспарцетъ.

Въ тЬ хъ  же губернш и уЬздЬ, плодосменно-травяной сЬвообо
ротъ, въ  когоромъ, за неимЬшемъ вблизи сахарнаго завода, сахар
ная свекловица за.мЬнена кормовою: 1) паръ удобренный; 2) рожь;
3) кормовая свекла; 4) яровая пшеница, или масличныя растешя; 
5 —8) эспарцетъ или люцерна на укосъ; 9) озимая пшеница; 10) овесъ.

В ъ г. Харьковской, у. Волчанскаго, въ имЬнш БЬлый-Колодезь, 
г. Скалона, сходный съ вышеприведеннымъ также 10-ти польный 
сЬвооборотъ: 1) паръ удобренный; 2) озимая пшеница; 3) свекла;
4) паръ; 5) свекла; 6) яровое съ эспарцетомъ; 7— 9) эспарцетъ на 
укосъ; 10) выгонъ.

Мноюпольно - травяные плодосменные севообороты юю - западнат  
края:

В ъ губернш KieBCKOii: въ СмЬлянской экономш гр. Бобринскаго,
13 тплЬтнш  сЬвообороть: 1) паръ удобренный; 2) свекла; 3) овесъ;
4) паръ съ ноловиннымъ удобрешемъ; 5) свекла; 6) яровое съ сЬме- 
нами эспарцета; 7 — 8) эспарцетъ; 9) озимая пшеница; 10) паръ удоб
ренный; 11) свекла; 12) овесъ, скашиваемый въ зеленомъ внд'Ь на 
сЬно; 13) рожь.

В ъ экономш г. Абазы, при мЬстечкЬ Ш пола, у. Звеннгородскаго, 
12-тн польный сЬвооборотъ: 1) паръ удобренный; 2) свекла; 3) яро
вое; 4) паръ; 5) озимая пшеница; G) паръ; 7) свекла; 8) яровое;
9— 11) эспарцетъ; 12) озимая пшеница.

В ъ г. Подольской, въ  имЬнш г. Скиблевскаго, Дунаевцы, блнзъ 
Каменецъ-Подольска, 10-ти польный сЬвооборотъ, въ  которомъ м е
сто сахарной свекловицы занимает!, свекловица кормовая, а мЬсто 
эспарцета — люцерна: 1) паръ удобренный; 2) пшеница; 3) свекла 
кормовая; 4) овесъ съ люцерной; 5 —9) люцерна, 10) рожь.—Т ам ъж е
8-мн польный сЬвооборотъ, съ клеверомъ: 1) паръ удобренный;
2) пшеница; 3) свекла кормовая, горохъ или греча; 4) овесъ съ кле
веромъ и тимофеевкой; 5 — 6) трава на укосъ; 7) выгонъ; 8) рожь.

Более гштензивные севообороты, со свеклой и короткими перюдами 
травы: Въ Ш епетовкЬ, г. Волынской, гр. Сангушко, 10-тн польный 
сЬвооборотъ: 1) паръ съ виковою с.мЬсыо, по удобрешю; 2) озимая 
пшеница; 3) свекла; 4) ячмень; 5) клеверъ, осенью по удобрешю;
6) озимая пшеница; 7) свекла; 8) овесъ; 9) горохъ; 10) рожь. В ъдру- 
гомъ Фольварке того же шгЬшя 11-ти польный сЬвооборотъ: ^ о з и 
мая пшеница; 2) свекла; 3) горохъ, вика, бобы — осенью удобреше;



4) озимая пшеница; 5) свекла; 6) овесъ; 7) паръ съ викой; 8) озимь;
9) свекла; 10) ячмень, овесъ; 11) клеверъ.

Комбинация культуры кормовыхъ корнеплодовъ и травъ съ культ у
рою маслнчныхъ, взимаю и яроваго рапса и зерновыхъ хлпбовъ: г. Kieis- 
ской, Вышковская экон(ш я, бли.чъ БЬлой Церкви, 10-тп польный 
сЬвооборотъ: 1) паръ удобренный; 2) рансъ (рЬпакъ); 3) пшеница;
4) свекла кормовая, картофель пли кукуруза; 5) яровое съ эспарце- 
томъ; 0— 7) эспарцетъ; 8) выгонъ; 9) пшеница; 10) овесъ.

Г. Подольской, Ф ольваркъ Дунаевцы, 11-тн польный сЬвообо
ротъ: 1) паръ удобренный; 2) озимый рапсъ; 3) пшеница озимая;
4) картоф ель и свекловица кормовая; ГУ) овесъ пли ячмень съ кле
веромъ; С— 7) тр ава  на укосъ; S) выгонъ; 9) пшеница; 10) горохъ, 
гречиха, виковая смЬсь; 11) рожь.

Въ Царстве Польском,,, интейзивные съ весьма развнтымъ илодо- 
смЬномъ, посвящающде большое пространство земли кормовымъ 
Средствам-ь: въ  с. (лрж ельцахъ, г. Варшавской, 17-ти польный сЬво
оборотъ, пр1уроченный къ техцпческимъ производствам!, (винокурня 
и сахарный заводъ) и къ  большому тонкорунному овцеводству:
1) паръ удобренный; 2) озимая пшеница; 3) свекла или картофель 
по удобрешю; 4) ячмень съ клеверомъ; 5) клеверъ на укосъ; 6) вы 
гонъ; 7) паръ удобренный; 8) озимая пшеница; 9) свекла или 
картофель, удобренные; 10) горохъ; 11) озимь съ сЬменамн травъ 
(тимофеевки, ежи сборной, райграса и клевера); 12) трава на 
укосъ: 13) выгонъ; 14) паръ удобренный* 15) озимь; 16) свекла;
17) овесъ.

Вт, хозяйствахъ того же характера, но гдЬ свекловица не воз- 
дЬлывается: г. Люблинской, пмЬнде Малая Весь, 13-ти польный 
сЬвооборотъ: 1) паръ удобренный, виковая смЬсь; 2 ) озимь съ сЬме
намн травъ; 3— 4) трава на укосъ; 5) озимь; 6) картофель; 7) овесъ;
8) вика но удобрешю; 9) озимь; 10) картофель; 11) овесъ съ кле
веромъ; 12) клеверъ; 13) озимь.

Во многихъ другихъ хозяйствахъ того же уЬзда 10-тп польный 
сЬвооборотъ, сходный съ приведенными: 1) озимь съ клеверомъ;
2) клеверъ; 3) выгонъ; 4) озимь, \/s съ сЬменамн травъ; 5) ячмень, 
вика, вы гонъ по травЬ; 6) картофель, но викЬ и травЬ озимь:
7) овесъ съ сЬменамн травъ; по озими овесъ безъ травы, удобрен
ный; 8) выгонъ, озимь; 9) паръ черный, удобренный; 10) рапсъ, го 
рохъ, бобы.

Плодосменные севообороты запидно-свропейскихъ хозяйствъ:
ИзвЬстный, такъ  называемый норФолькскш сЬвооборотъ: 1)тур- 

непсъ; 2) ячмень; 3) клеверъ; 4) пшеница.
НовЬйшее вндоизмЬнеше норфолькскаго сЬвооборота, при пре- 

Bpameniii его въ  8-ми польный (съ цЬ.пю воснрепятствован}я слиш
ком!, частому возвращение клевера на одно и тоже мЬсто: Г) кош е-
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плоды; 2) ячмень; 3) клеверъ; 4) озимая пшеница; 5) корнеплоды; 
G) ячмень; 7) эспарцетъ; 8) озимая пшеница.

Плодосменные севообороты, съ преобладашемъ зерновыхъ хле~ 
бовъ: 1) корнеплоды; 2) ячмень; 3) клеверъ; 4) пшеница; 5) горохъ; 
G) рожь. —  Или: 1) корнеплоды; 2) яровое; 3) клеверъ; 4) рожь;
5) озимь.

Плодосмены съ преобладашемъ кормовыхъ растешй: 1) корне
плоды; 2) ячмень: 3) клеверъ; 4) клеверъ; 5) люппны; 6) рожь.

• Плодосменные севообороты съ преобладашемъ корнеплодовъ: 
а) картофеля: 1) картофель по удобрешю; 2) озимь; 3) картофель 
съ половпннымъ удобрешемъ; 4) яровое; 5) горохъ и вика; 6) озимь 
по удобрешю; 7) картофель; 8) яровое; 9) клеверъ; 10) ячмень,—
6) свекловицы: 1) свекловица по удобренпо; 2) ячмень; 3) свекла;
4) ячмень; 5) клеверъ.

Плодосменные промышленные стообороты: во Ф р а н ц ш ,  близъ Дуэ:
1) конеше бобы; 2) пшеница; 3) макъ; 4) клеверъ; 5) ленъ. Ео 
Фландрш, при усиленномъ возделыванш  маслнчныхъ и прядиль- 
ныхъ растешй: 1) конопля; 2) пшеница; 3) клеверъ; 4) ленъ; 5) ко
нопля; 6) пшеница; 7) ячмень; 8) конопля; 9) пшеница; 10) овесъ.— 
Или: 1) макъ; 2) вика; 3) рожь; 4) пшеница; 5) макъ; 6) клеверъ;
7) картофель; 8) ленъ; 9) конеше бобы; 10) ячмень. Въ Эльзасе, 
при культуре марены: 1) марена; 2) марена; 3) пшеница; 4) свекла;
5) рожь; G) кукуруза.

Сидералъные стообороты. Ж . Билль считаетъ возможнымъ такой 
севооборотъ: 1) клеверъ по безазотистому минеральному удобренпо, 
положенному съ осени; 2) озимая пшеница; 3) овесъ или яровая 
пшеница съ подсевомъ клевера.

А. Е. Фплипченко полагаетъ, что въ  хозяйствахъ среднихъ 
губернш могутъ быть пригодны слЬдугопде сидеральные сево
обороты, на первое время даже безъ удобрешя минеральными без- 
азотистыми веществами: на нечерноземныхъ почвахъ: 1) озимая 
рожь; 2) овесъ съ подсевомъ клевера и 3) клеверный паръ; на чер- 
ноземныхъ почвахъ: 1) озимая пшеница; 2) овесъ съ подсевомъ кле
вера и 3) клеверный паръ. Если же вместо пшеницы разводится 
рожь, то во избеж аш е вредныхъ посл ЬдствШ отъ избытка азота въ  
почве, пригоденъ такой севооборотъ: 1) озимая рожь; 2) овееъ съ 
подсевомъ клевера; 3) клеверный паръ; 4) озимая рожь; 5) гречиха 
на зерно; 6) зеленый паръ, или: 1) озимая рожь; 2) овесъ съ под
севомъ клевера; 3) клеверъ на семена и укосъ; 4) клеверный паръ 
(запаш ка второгодняго клевера).



2. Капиталы, ихъ погашеше и доходность; ремонтъ; стои
мость работы орудм и машинъ.

Капиталы, затраченные на пршбрЪтеше тгЬ ш я, устройство и 
в ед ете  его хозяйства, разделяю тся на два разряда: 1) основные и
2) оборотный; первые въ  свою очередь дЬлятся на недвижимые и 
движимые.

К ъ  основному недвижимому капиталу причисляются: земли, строе- 
шя, дорожныя, мостовыя, оградныя, осушительныя и оросптельныя 
сооружешя.

К ъ  основному движимому капиталу причисляются: л'Ьсныя, садо- 
вы я и защ итны я насаждешя, оруд!я и машины, животныя, земель- 
ныя улучшешя и вообще затраты , погашаемый въ  теченш  нЪсколь- 
кихъ л^тъ  и ежегодно не возстановлякмщяся.

К ъ  оборотному капиталу относятся запасы на гуми'Ь (сЬно, со
лома, гуменные корма), .гЬсномъ и матер1альномъ дворе, въ  амбарахъ 
(зерно), кладовыхъ (продуктъ и матер^алъ), подвалахъ (овощи и 
животные продукты) и наличныя деньги въ  кассе, необходимый 
для выполнешя текущ ихъ расходовъ, обыкновенно ежегодно или 
несколько разъ въ  т е ч е т е  года расходуемый и вновь возвращаю
щаяся; сюда же причисляются и затраты , произведенный для полу- 
чеш я текущ аго урожая.

Соотношешями отдЬльныхъ частей капитала другъ  къ  другу 
определяется характеръ хозяйства; целесообразность сихъ отноше- 
шй обусловливаетъ успЪхъ хозяйства; завися отъ многоразличныхъ 
и сложиыхъ причинъ, никакому предопределенш, однако, эти отно- 
шешя не подлежать и могутъ бы ть изучаемы лишь въ  реальныхъ 
примерах!.. В ъ общемъ можно лишь сказать, что ч ем ъ  больше 
оборотный капиталъ хозяйства, тЬмъ более дано гарантш  за его 
уогЬхъ, потому что yc.iOBie это создаетъ хозяину большую свободу 
действШ, даетъ  возможность полнее примениться къ изменяю
щимся услов1ямъ и положешямъ рынковъ. Малою величиною обо- 
ротныхъ капиталовъ въ  русскпхъ хозяйствахъ объясняется отчасти 
ихъ общая бездоходность и косность.

Вотъ частный примеръ, показывающей отношения различныхъ 
частей капитала въ  обыдеиныхъ русскпхъ хозяйствахъ северны хъ 
черноземныхъ губернШ.

По описи къ 1-му ш н я  пмЬше состояло изъ следующихъ частей.

I. О с н о в н о й  к а п и т а л ъ  н е д в и ж и м ы й :

1. Земли: пахатныя 2754 дес., луговыя 458 дес., садовыя 9 дес., 
лесны я 366 дес., усадебныя 13 дес.;— всего удобной 3600 дес. и не-
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удобной 90 дес. Стоимость удобной земли 3600 д. X 75 руб. 270.000
2. Строешя: стоимость усадебныхъ и хуторныхъ . . . .  80.000
3. Сооружешя: стоимость плотинъ, мостовъ, заборовъ,

прим ерно...............................................................................................  2.000

352.000
II. О с н о в н о й  к а п и т а л ъ  д в и ж и м ы й :
1. Раступця разны хъ возрастовъ лЬсныя насаждешя

на 366 дес. X 300 ............................................................................  109.800
2. Растунця садовыя насаждешя на 9 дес. X 500 . . . .  4.500
3. Ж ивотны я: лошади 61 шт. на 2790 р., рог. скотъ 

96 шт. на 2755 р., овцы 802 шт. на 2229 р., свиньи 67 шт.
на 250 р., птицы 95 шт. на 90 р. в с е г о .................................  8.114

4. ОрудДя и машины: стоимость н али чн ы хъ ...................  10.705

133.119
III. О б о р о т н ы й  к а п и т а л ъ :
1. Стоимость наличныхъ заиасовъ въ  амбарахъ,

кладовыхъ, подвалахъ и up.................................................. 1.575 р. 50 к.
2. Н аличныхъ денегъ......................................................  0 00
3. Затраты , произведенныя для текущаго урожая:

а) обработка и пос'Ьвъ 600 дес. ржи — 4650 р.; 290 дес. 
озимаго клина находятся у исполыциковъ; б) обра
ботка и пос'Ьвъ 300 д. овса — 2025 р.; в) обработка 
и пос'Ьвъ 170 д. проса— 873 р. 50 к.; г) обработка п 
посгЬвъ 70 д. гороха— 775 р.; д) обработка и пос’Ьвъ 
72 д. подсолнечника— 313 р.; е) обработка н пос'Ьвъ 
80 д. сур'Ьпы— 380 р.; ж) обработка п пос'Ьвъ 16 д. 
льна— 144 р.; з) обработка и пос’Ьвъ 12 д. конопли—
96 р.; и) обработка и пос'Ьвъ 3 д. картофеля— 123 р.
230 дес. яроваго клина сданы псполыцикамъ и 911
дес. находятся въ  наровомъ к л и н у ........................ 9.584

11.159 р. 50 к.

Стоимость всего и м ^ ш я ........................................... 496.278 р. 50 к.

что составляетъ около 138 руб. за десятину удобной земли,

п зъ  копхъ—основной недвижимый капиталъ составляешь 97 р. 75 к. 
I) » ОСНОВНОЙ ДВИЖИМЫЙ » II 37 » —
|> |) оборотный и и 3 II 25 к.

Оборотный капиталъ равняется 2 ,3%  всего капитала и будучи 
очень малъ, лиш аетъ хозяина возможности выручать проценты со 
сравнительно огромнаго основнаго капитала.



В отъ приагЬръ отлично организованна™  н обставленнаго хозяй
ства изъ той же полосы съ промышленными заведешями, состоя
щими изъ  двухъ впнокуренныхъ заводовъ, н'Ьсколькихъ водяныхъ 
мельницъ, механическаго завода и проч.

По описи на 1-ое октября им^ше состояло изъ  следующихъ 
частей:

I. О сн о в н о й  н е д в и ж и м ы й  к а п и т а л ъ :

1. Земли: усадебныя 122 дес., огородныя 55 дес., пахатныя 
9780 дес., луговыя 1971 дес., выгопиыя 198 дес., л^снын 3497 дес., 
заводси я усадебныя 31 дес., всей удобной 15.654 дес. и пеудобной 
362 дес. Стоимость удобной земли 15.654 дес. по 80 р. 1.252.320 р.

2. Строешя: стоимость усадебъ, хуторовъ, заводовъ,
лесны хъ казармъ и пр...............................................................  470.000 р.

3. Сооружешя: мостовыя, дорожныя, водяныя, теле
графный и проч......................... .•.................................................  25.000 р.

1.747.320 р.
II. О с н о в н о й  д в и ж и м ы й  к а п и т а л ъ :

1. Растущая разпаго возраста лЬсныя и друпя на
саждешя н а ...................................................................................  355.700 р.

2. Ж ивотныя: а) лошади 510 шт. 36640 р., б) рога
тый скотъ на 30985 р., в) свиньи 53 шт. на 475 р . . . .  68.100 р.

3) Оруд1я и м аш и ны ...........................................................  55.000 р.
Заводсмя машины показаны въ стоимости заводовъ.

478.800 р.

III. О б о р о т н ы й  к а п и т а л ъ  х о з я й с т в а :

1. Наличные запасы на 1умн1з (с б н о ).. . . 19.378
2. Наличные запасы въ  амбарахъ (сбмянъ

и овса)............................................................................  43.796
3. Наличные запасы въ кладовой.............  16.826
4. Наличные запасы картофеля, дровъ, бо-

чекъ и разны хъ матер!аловъ при заводахъ . . 148.000
5. Наличныя деньги въ  кассгЬ ....................  22.000
6. Затраты  для будущаго пос'Ьна.

1. Стоимость обработки и обеЬменешя
1225 дес. оз. ржи X 9 .......... 11.025

200 дес. оз. пшеницы X 15. 3.000
----------------- 14.025



2. Стоимость осенней обработки 
1100 д. подъ картофель X 4 4.400

3. Стоимость осенней обработки 
1300 д. подъ овесъ и проч. 
X  2 .5 0 ........................................ 3.250

4. Стоимость обсЬменешя 440 
дес. клеверомъ х  G................. 2.G40

24.315
274.315 р.

А всего 2.500.435 р.

В ъ означенномъ югЬнш хозяйство эксплоатировало само лишь 
5700 дес. пахатной земли, обработывая ихъ собственнымъ пнвен- 
таремъ; остальная земля сдавалась въ  долгосрочную аренду крестья
нам и  З а  исключешемъ пшеницы, всЬ хлебные продукты переку
ривались въ  сппртъ, бардою отъ котораго кормили свой рогатый 
молочный скотъ; молоко отъ него сдавалось арендатору сыровару.

В ъсреднем ъ за пять лЬтъ получено дохода 121.618 рублей, что 
на весь капиталъ составляетъ —  4.86% .

Составные части капитала этого велпко.г£пнаго ю гЬ тя  нахо
дились въ  сл'Ьдующихъ отношешяхъ:

I. О с н о в н о й  н е д в и ж и м ы й  к а п и т а л ъ  составлялъ 6 9 % %  
всего капитала: 1) земли 50%.' 2) строешя 1 8 % % ; 3) сооруже
ш я 1% .

II. О с н о в н о й  д в и ж и м ы й  к а п и т а л ъ  составлялъ 1 9 % %  всего 
капитала: 1).гЬеныя насаждешя 14% ; 2)садовы я насаждешя % % ;
3) рабоч1я жнвотныя 1г/2% ; 4) продуктовый животныя 1 V4°/oi
5) ору;ця и машины 2 '/4% .

III. О б о р о т н ы й  к а п и т а л ъ  11%  всего капитала: 1) наличный 
10% ; 2) затраченный 1% .

Общая стоимость имЬшя составляетъ для одной десятины земли 
160 рублей, изъ  коихъ, приблизительно, основной недвижимый ка
питалъ составлялъ 112 руб., основной движимый капиталъ 30 руб. 
и оборотный 18 рублей.

ИмЬше признается доходнымъ и произведенная затрата капи- 
таловъ въ  него выгодною, если въ  среднемъ получаются проценты, 
равпы я пли нисколько меньше т-Ьхъ, которые приняты государ
ственными процентными бумагами.

Если принять во внпмаше, что наши государственный процент
ный бумаги приносятъ въ  среднемъ 4 % , то можно быть доволь- 
нымъ, если затраченный на покупку пмёш я и устройство въ  немъ 
хозяйства капиталъ будетъ давать 4 % ; можно считать пмЬше очень 
доходнымъ, если оно приносить 6 % , 6o.rfee которыхъ приносятъ



Капиталы.

Л0шь им'Ьшя, хозяйство въ  которыхъ устроено и ведется талантли
выми людьми, почему все этого рода имёш я и хозяйства ихъ счи
таются образцовыми, заслуживают!, подражашя, изучаются спеща- 
лпстами и описываются въ  печати.

Не все  части капитала им'Ьшя приносить и должны приносить 
одинаковый доходъ; происходить это отъ того, что рискъ иотери 
пхъ неодинаковый, а съ другой стороны — ценность матер1альныхъ 
оредметовъ, которые соответствуют!, частямъ капитала, подлежать 
во времени изменеш ямъ не одинаковаго характера.

Въ общемъ земля не можетъ бы ть потеряна и капиталъ ея за
страховали) не подлежитъ; съ другой стороны стоимость земли 
постепенно возрастаетъ, почему на капиталъ, затраченный на по
купку земли, безъ строешй, лёсовъ и хозяйства, довольствуются 
обыкновенно самыми малыми процентами и рента на наши земли. 
наприм'Ьръ, не должна превышать ны не 3°/0.

Капиталъ, затраченный на покупку животныхъ, можетъ быть 
потерянъ очень легко и въ  действительности часто п теряется: за
страхован!, онъ можетъ быть далеко не всегда; цЬнность живот
ныхъ колеблется въ  большихъ предЬлахъ, хотя въ  общемъ слабо 
и увеличивается; при такихъ услов1яхъ, очевидно, что капиталъ, 
такъ  называемаго жнваго инвентаря, долженъ приносить весьма 
большой процентъ, у насъ, напр., не менее 8— Ю°/0.

Оборотный капиталъ им'Ьшя, ежегодно потребляемый и вновь 
долженствующих быть непременно возстановленнымъ, а съ другой 
стороны подвергающшся риску быть сполна потеряннымъ, по сущ
ности своего характера приближается къ  торговому капиталу, по
чему и не долженъ приносить процента меньше того, за который 
дисконтируются банками торговые векселя, у насъ 7, 8 и даж е 9% .

Въ общемъ можно принять, что весь основной, недвижимый ка
питалъ долженъ приносить 3—■ 3г/„°/0; основной движимый 4— G% и 
оборотный 8— 10% .

О тъ искустной и соответствующей комбинацш частей капитала, 
отъ соотношешя пхъ другъ къ  другу п зависитъ высота общаго 
дохода. В ъ обыденныхъ нашпхъ русскпхъ хозяйствахъ оборотный 
капиталъ совершенно отсутствуетъ; основной движимый, за исклю- 
чешемъ лесны хъ именШ, очень малъ, а недвижимый основной очень 
великъ; при такихъ услов1яхъ капиталы нмЬшя не могутъ и не 
должны приносить болынаго процента.

Но В. Е. Краинскому, хорошо организованное хозяйство въ  сред
ней черноземной полосе (г. Курская), при многопольно-плодосмен- 
номъ сЬвообороте, составленномъ применительно къ  техническимъ 
производствамъ, свеклосахарному и винокуренному (‘/5 всей полевой 
земли подъ свеклой, ‘/3 подъ зерновыми хлебами, у з подъ травой— 
эспарцетомъ, остальное подъ паромъ), при 1,14 ш тукъ крупнаго



скота на каждую десятину полевой земли (11 ш тукъ на каждую 
удабрпваемую десятину), требуетъ капитала по разсчсту на каждую 
полевую десятину (Ш ебекпнское хозяйство): на оруд1я и машины 
27 р. 45 к., на рабочШ скотъ 25 р., на хозяйственный постройки
14 р. 60 к., всего на обзаведете 67 р. 5 к. На производство всЬхъ 
полевыхъ работъ требуется на каждую десятину севооборота ра- 
бочихъ дней: полнаго рабочаго — 15‘Д по 28%  к. —  4 р. 40 к., 
полурабочаго — 7 по 20 к.— 1 р. 40 к., женщины 17‘/2 по 25 к. 4 р . 
40 к., лошади — 14 по 4 1 1/ 4 к. — 5 р. 85 к., вола 11 по 25%  к - ~
2 р. 90 к.; итого весь расходъ на рабочую силу составить на 1 дес. 
18 р. 95 к.; расходъ на ремонтъ и погашеше, обс'Ьменеше полей, 
администрацию, повинности п т. п. составить 12 р. 68 к., итого обо- 
ротны хъ расходовъ въ  годъ на десятину 31 р. 63 к. Всего, следо
вательно, на о бзаведете  и обороть требуется 98 р. 68 к., т. е. сумма 
почти равная средней продажной стоимости земли въ  этой местно
сти (100 р. за десятину).

В ъ г. Смоленской хозяйство гораздо бо.тЬе экстензнвное, посвя
щающее при плодосменно-выгонном!, севообороте до %  всего про
странства полевой земли производству кормовыхъ средствъ (въ томъ 
числе около %  подъ выгономъ), %  производству льна на волокно 
н несколько менее %  — производству зерновыхъ хлебовъ, при 
двухъ только годахъ чернаго пара въ  32 года, и содержащее всего 
около 0,38 ш тукъ крупнаго скота на десятину полевой земли, или
6 ш тукъ на каждую удабрпваемую десятину, требуетъ: на оруд1я 
п машины 7 р. 13 коп., на рабочш скотъ 8 р. 7 коп., на постройки 
18 р. 75 к., всего на обзаведете  33 р. 95 коп. Расходъ на рабочую 
силу на каждую десятину севооборота составляетъ рабочихъ дней: 
полнаго рабочаго 11 по 2S12 к. — 3 р. 12 к., женщины 9 1 3 дней 
по 20 к.— 1 р. 85 к., лошади 14 дней по 411Д к.— 5 р. 75 к.; итого 
10 р. 72 к. Н а ремонтъ, администрацию и nponie расходы нужно 
считать 10 р. 37 к. Итого оборотныхъ расходовъ въ годъ на деся
тину 21 р. 9 к., а всего на обзаведете  и оборотъ, на каждую де
сятину полевой земли смоленскаго хозяйства 55 р. 5 к.,— сумма, пре
выш аю щ ая вдвое продажную стоимость земли въ  той же местности.

Расходъ на рабочую силу составляетъ въ  курскомъ хозяйстве 
около 4 2%  валоваго дохода, въ  смоленскомъ около 35% . Средняя 
доходность т е х ъ  же двухъ, курскаго и смоленскаго, хозяйствъ опре
деляется  следующимъ образомъ: курское хозяйство— 13 руб. 20 к. 
съ десятины полевой земли, смоленское хозяйство— 9 руб. съ деся
тины; въпервом ъ случае доходъ составляетъ около 6 1/„% , во вто- 
ромъ около 12%  на капиталъ, затраченный на покупку земли, на 
обзаведете  хозяйствомъ и на оборотъ. Неорганизованный хозяй
ства въ  т е х ъ  же местностях!, даютъ, сколько известно, въ  средней 
сложности, въ  Курской и смежныхъ съ нею гу б ер тя х ъ  черноземной



полосы около 5°/'о на капиталъ, а въ  Смоленской п сходныхъ съ нею 
по хозяйственньш ъ услов1ямъ губерш яхъ—даже большш или мень- 
шШ убытокъ.

Кром'1; того, для н1;которыхъ капиталовъ нужно принимать во 
внимаше проценты погаш еш я, проценты на ремонтъ и страховую 
премш.

Примерно счптаютъ, что требуютъ:

П о г а ш е ш я . Р ем он та .
Д ер е в я н н ы е .

Ж илые д о м а ...................  ‘/ 3%  1 VsVo У» 7 e %  1 , 1Уз%
Скотный д в о р ъ ..............  2/з 1%  1/а Уз 1 Ve— ^Va

3/ 4— 1

К ам ен . Д ер ев я н . К ам ен н ы е.
1/ 0 / /3 /о iy 5% 1/ __3/ 0//4 /8 /0

• 7з 1% Уа— 7з
Уз 7,„ У - У з
7а 175 7а 7з

3Л — 1

Технпчесше заводы . . .  “/а 7в—7з 1‘/б— !7 s

Кром1з того, страховая премия отъ огня.
По опытамъ И. А. Долпнпна-Иванскаго, навозное удобреше на 

чернозем-!; Чернскаго у., Тульской губ. дЬйствуетъ въ  т е ч е т е  7 лЬтъ; 
norauieHie стоимости его производится по следующему разсчету: въ  
1-й годъ отчисляется 2 5 % , во 2-й 2 0 % , въ  3-й и 4-й по 15% - въ  
5-й п G-ii по 10% , въ  7-й 5% .

Данныя относительно величины расходовъ на norauieHie и ре
монтъ живаго инвентаря, см. ниже, в ъ  отд’Ьл'Ь «Ж ивотноводство», 
рубрику «Средшя ежегодный прибыль и убыль въ  живомъ инвен
та р е  ».

Р азм ер ь  ироцентовъ погашешя и ремонта для мертваго инвен
таря существенно завпситъ отъ рода машинъ или орудШ, матер1ала, 
изъ  котораго онЬ сделаны, степени твердости пли легкости обра- 
ботываемой почвы и т. д. Примерно счптаютъ, что проценты (отъ 
покупной п/Г.ны) на norauieHie и ремонтъ составляютъ для: плуговъ 
желЪзныхъ 15— 25% , деревянныхъ 30— 35% , жел^зныхт, боронъ 
20 — 25%,, для деревянныхъ 50 — 7 0 % ; катковъ 12— 15% ; моло- 
тилокъ 20— 2 5 % ; Для тел'Ьгъ 15— 30% ; ручныхъ орудДй 20—40% ; 
кожевныхъ издЬлш 25 — 4 0 % ; веревочныхъ 40 —  50%,; унряжи 
25 — 38% ; посуды при молочномъ хозяйств!; 18% ; домашней по
суды 25% . На смазку расходуется: двуконной фуры около 1 пуда 
въ годъ; 8-сильнаго локомобиля 5 ф. въ  день; пароваго 14-ти силь- 
наго плуга Ф аулера 9 ф . въ день; сеялки %  — */4 ф., молотилки, 
при 8-сильномъ локомобил-Ь 2 %  ф . въ  день.

Стоимость работы разныхъ машинъ и орудш, если не считать 
стоимость работы рабочаго и животныхъ и вообще двигателя. (По 
И. А. Долинину-Иванскому). В ъосноваш е исчислешя стоимости при
няты : а) стоимость погашешя, при предположены! ея въ  10%  съ 
суммы первоначальной затраты  на покупку машины или орудия;



b) 8%  годовыхъ на остающуюся не погашенною стоимость, состав
ляющую оборотный капитадъ; с) стоимость ремонта и смазки но ихъ 
действительной стоимости. Стоимость работы определяется чрезъ 
разделеш е суммы а ч - Ъ ч - с  на число дней работы, или число деся- 
тинъ, или число копенъ.

По разсчету на день (стоимость исчисляется поденно, вследстше 
неопределенности вырабатываемыхъ уроковъ и разнообраз1я ра
боты). Соха 8 к.; борона деревянная 7 к., тожъ, ж елезная Говарда 
(тройная) 25 к.; почвоуглубители и окунчики 50 к. (стоимость ра
боты высока вследCTBie малаго употреблешя оруд1я); глыбодробы 
чугунные 100 к. (стоимость высока но той же причине); конныя 
грабли «Тпгръ» 100 к.; колымажки навозныя 20 к.; телЬгн 30 к.; 
сани 6 к.; Фуры 50 к.; топчаки пароконные 75 к., тожъ, однокон
ные 40 к.

По разсчету на десятину: драпачн 15 к.; плуги и экстирпаторы 
50 к. (работа одно и многокорпусныхъ плуговъ оценивается оди
наково, ибо производимая ими работа почти пропорщональна числу 
корпусовъ); сеялка въ  разбросъ Эккерта 20 к., клеверныя ручныя 
(на тачке) 10 к., рядовыя Сакка и Впктор1я 100 к.; катки деревян
ные 5 к.; косилки Джонетона 100 к. (ибо требуютъ большаго ре
монта); жнеи его же 100 к. (при болыпомъ количестве работы на 
жнею въ  сезонъ, напр. 8 0 — 100 дес.; въ  нротпвномъ случае оценка 
работы должна значительно подняться).

По разсчету на копну (въ  виду большаго разнообраз1я въ  умо- 
лотЬ, за норму взята копна): молотилка клеверная Ш енеля 4 коп., 
молотилки съ приводами и веялками 5 к.

Ц ен ы  машинъ и орудШ приняты местныя и показанный въ  ка- 
талогахъ складовъ: соха 5 р.; борона деревянная 50 к.; ж елезная 
Говарда 35 р.; почвоуглубитель 18 р.; окучникъ 12 р.; конныя 
грабли 80 р.; колымажки навозныя 10 р.; телеги 15 р.; сани 3 р.; 
топчаки одноконные 150 р.; двуконные 250 (?) р.; драпачи 12 р.; 
плуги 45 р.; сЬялки въ  разбросъ Эккерта 105 р.; рядовая 300 р.; 
катокъ  деревянный 4 р.; косилка 210 р.; жнея 330 р.; молотилка 
клеверная Ш енеля 150 р.; молотилка съ приводомъ и веялкою 820 р.

3. Число рабочихъ дней въ году и ихъ продолжительность.

Число рабочихъ дней въ году, за исключешемъ воскресныхъ дней 
и праздниковъ, принимается обыкновенно 280, но это число больше 
действительнаго, такъ  какъ  оно уменьшается местными праздни
ками; число носледнихъ въ  некоторы хъ губерш яхъ достигаетъ до 
80 — 90, такъ  что въ  действительности рабочихъ дней бы ваетъ до



210. В ъ западной Е вропе считается 280— 300 дней. Продолжитель
ность рабочаго дня часто считается нъ л1;тнее время 10, а въ  зим
нее п осеннее — 8 часовъ. Хотя .гЬтнш рабочШ день начинается 
съ 5 часовъ утра и оканчивается въ  8, но за вычетомъ 2 часовъ, 
а иногда и 3, полагаемыхъ на обЬдъ, 2 ч. на завтракъ и полудне- 
ванье, остаются тЬ  же 10 н въ  рбдкпхъ с.тучаяхъ 11 часовъ. В ъ 
южной полосе Poccin продолжительность зимняго рабочаго дня 8 
час., весенняго —  12, л^тняго — 14 и осенняго 11 час.

Продолжительность дневной работы считается:

По «Ур. Пол.» каж дая лошадь пмЬетъ отдыхъ весною п осенью 
по полумесяцу; рабочШ месяцъ лошади — 24 дня, рабочШ г о д ъ —- 
264 дня.

По Урочному Положенно о строительныхъ работахъ, Россия раз
деляется на три полосы: северную, на сЕверъ отъ  56° с. ш., сред
нюю, между 56° и 51° с. ш., и южную, на югъ отъ 51° с. ш., и вре
мена года считаются такъ: (см. табл. на стр. 28).

Для южной полосы можно принять следующее хозяйственное 
делеHie времени:

Весна —  съ 1 марта по 1 апрЬля. День делится на три части 
(упряжки, упруга).

Л ето — съ 1 апрЬля по 1 сентября. День делится на четыре 
упруга.

Осень — съ 1 сентября по 1 ноября. В ъ д н е  тоже три упруга.
Зима — съ ноября по мартъ; работа прерывается днемъ одпнъ 

разъ, следовательно день делится на два упруга.

весною 
летомъ 
осенью 
зимою .

Д л я  лош ади . 

. . 10

. . 11

. . 10
8

Для вола.

10
8

8
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Весеннее Съ l a n p . n o  1 мая (1 м-Ьс.) Съ 1G мрт. но 16 апр. (1 мЬс.) Ст. 1 мрт. по 1 апр. (1 мес.)

Л-Ьтнее.. Съ 1 мая по 1 окт. (5 мес.) Съ 1G апр. по 1G окт. (G мЬс.) Съ l a n p . n o  1 нбр. (7 мЬс.)

Осеннее. Съ 1 окт. по 16 нбр.(11/!(м’Ьс.) С ъ 1 6 о к т .п о  1 дек. (РДм-Ьс.) Съ 1 нбр. по 1G дек. (1 7ам'Ьс.)

З и м н ее .. Съ 16 нбр. но 1 апр. (4 1/,JM,bc.) Съ 1 дек. по 16 мрт. (3 ‘/2м,Ьс.) Съ 1G дек. по 1 мрт. ( 2 l /sM,fec.)

Время начатая и прекращешя работъ и число рабочихъ часовъ въ  день:

С Ь в е р н а я  п о л о с а .  С р е д н я я  п о л о с а .  Ю ж н а я  п о л о с а .  Ч исло раб . ч ас . в ъ  сутки .
Утр. ■асы. Поел!; полуд. Утр. часы. Посл-f. полуд. Утр. часы. Посл’Ь полуд. Въ сЬв. н Въ юж
()тъ До (>тъ До’ Отъ До Отъ До ()тъ До ср. пол. полос!’

Вт, Я н варе . . . 8 11 0 4 0 4 7 7 , п 0 4 1/„ 7 8
» Ф епралЬ . . . 7 и 0 5 >ьа 0 5 G1 11 0 5 1/„ 9 10
» МартЬ. 6 11 1 / 6 с 1 / 6 G ' 1 1 V» с 10' „ 107,,
» А прЬ.гЬ ... . о и 1 7 о 1 7 5 11 1 ‘ 7 12 12
» МаЬ 4 1/,, и 2 8 о 1 % 7'/,, 4 7„ 11 l '/o  7 1/,, 1 2 7 .. 1 2 7 „
» Ъон'Ь......... ■ 4 1/,, и 2 8 ил 2 8 47,; 11 2 8 1 2 7 , 1 2 7 ,
» Тюл'Ь.......... ■ 4% 11 2 8 сз 2 8 4 ‘/о 11 I 1/- 7 7 . 12 '/„ 1 2 7 '
» АвгустЬ. . 5 п 1 7 о

Г3 1 7 5 11 1 7 12 12
» С ентябре. . G 11 1 / 6 1/ 6 6 1 1 */» 6 ‘/„ Ю7„ 11
» О ктябр^.. б 1/ . 11 0 5% & 0 5 7 .. 6 7 ,  11 о 5 7 , 10 10
и Н оябре.. . 77о 11 0 4 7 „

сЗ
0 4 7 ; 7 ' / '  11 0 5 8 8 7 ,

и Д е к а б р е . . . 8- и 0 з у : 0 4 8 11 0 4 7 7



Работы  начинаются и прекращаются такъ :

Въ январе . 
Феврале 
м а р т е . .  
а п р е л е . 
мае . . .  
и о н е . . .  
ш л е . . .  
августе 
сентябре 
октябрЬ 
ноябре . 
декабре

Н а ч и н а ю т ъ
у т р о м ъ .

въ  7
6

час.

5 У„
5 
4 
4 
4
4 %
о1
6 
7

К ончаю тъ
в еч ер о м ъ .

в ъ  о
» G 
» 7 
» 8 
» 8Уя 
» 9 ‘ а 
» 8 1/ а 
» 71/ '
” б у 2 
» 6 
» 5 
» 4

час.

Ч а сы  о т 
д ы х а , обЪ да  

н пр.

1 
1
1%
2
2 У„
3 
2 %
2 ‘/о
1 7а 
1 
1 
1

Ч и сл о ч а с . в ъ  
д н ’Ь: в с е г о  в ъ  

р аботЪ .

10
12
131/„ 
15 
161/ 2

9
11
12
13
14

17 1/,, 14 У, 
16У„ 14
15
13
12
10

12 У»
11 у ,  
11

9
7

Прилпъч. Упряжной день, т. е. при работе на скотЬ, считается 
на 1 часъ меньше, за исключешемъ, впрочемъ, легкихъ работъ, 
напр, свозкп хлеба или сЬна, когда во время накладки возовъ ско
тина кормится. Зимою и осенью можно считать работы на скотъ 
столько-же, сколько и для пешаго.

4. Расходъ времени и рабочихъ силъ на производство разныхъ
работъ.

Н роходъ п нроЪ здъ.

На проходъ полагается о т ъ ........................  31/о до 4 верстъ въ  часъ.
На прогьздъ лошади съ нагруженною те 

легою ...........................................................  3 » 4 » и I)
На прогьздъ вола съ нагруженною телегою 2 » 2 1/„ » » »

Возка въ поляхъ.

На обыкновенныя крестьянск1я телеги накладывается: на 4-хъ 
колесныя отъ 15 до 20 п. и на 2-хъ колесныя отъ 10 до 15 п.

Н а каждую накладку и каждую складку полагаютъ по 1/4 часа. 
На проЬздъ одной версты полагается у ,  часа и даже Уа часа, 

смотря по свойству дороги.
Поэтому, на одно11 телеге , запряженной лошадью, молено въ день 

сделать оборотовъ и перевезти пудовъ:



П р и  ср е д н е м ъ  р а зст о я н ш Ч и сло Ч исло
в ъ  1 к о н ец ъ : обор отов ъ : п удов ъ :

100 с а ж е н ь ......................................... 20 300
200 » ........................ ................ 17 255
300 » ......................................... 15 225
400 )) . . .  . . . . 13 195

1 верста ......................................... 10 150
2 в е р с т ы ......................................... 6 100
3 » ........................................ 0 75
4 » ......................................... 4 60
5 верстъ ......................................... 3 45
8 )> ......................................... 2 30

16 1 15

Н а телегу, запряженную волами, укладывается 30— 50 пудовъ, 
смотря по объему (громоздкости) груза; такъ, наприм-Ьръ, сйна, со
ломы, сноповаго хлгЬба —  отъ 30 до 40, а малообъемпстыхъ гру- 
зовъ — 50 пудовъ; на санн укладывается больше — до 70 пудовъ. 
Н а этомъ основаши каждый хозяинъ можетъ разсчитать, сколько 
должны перевести paoonie въ  день груза, при нзв'Ьстномъ разстоя- 
нш, полагая на нагрузку воза cl.на или сноповъ двумъ работникамъ 
15 минутъ, на скидку въ  высоыя скирды или стоги, или чердаки 
30 минутъ, а на проЬздъ каж ды хъ 100 саж.— 6 мннутъ. Числа обо- 
ротовъ для .гбтняго и зимняго дня н количество пудовъ будутъ 
слгЬдуюпця:

ЛЬтомъ, 13 часовъ.
Ч и с л о .Р а з с т о я ш е  в ъ  о д и н ъ  

к о н е ц ъ .

Зимою, 8 часовъ. 
Ч и с л о .

возовъ. пудовъ. возовъ. пудовъ

100  сажень . . . 10 по 30 п. 300 6 по 50 п. 30 0
200 » . . . . 9 )) )) )) 270 5 » >) 11 2 5 0
3 0 0 » , . , , 8 )) » )) 24 0 5 » )) и 25 0
40 0 » . . . . 7 )) )) )) 21 0 4 « )) 1> 200
500 )) . . . . 6 )) )) )) 180 3 )> » » 150

2 версты  . . . . 4 )) )) >) 120 2 ». )) .) 100
3 » . . . . 3 )) » )) 90 2 |) )> » 100
4 )) . . . . . • .  2 1/,, ),*) » )) 75 1 » )) 1. 50
5 » . . . . 2 )) )) » 60 1 »> » о 50
6 » . . . . . . .  1 У, )) )) » 45 1 >» » » 50
7 » . . . . .  i 7„ )) )) )) 45 1 » )) » 50
8 » . . . . ... i y 2 » » )) 45
9 » . . . 1 )) )) )) ■ 30

*) Половина оборота получается тогда, когда въ  полЬ ночуютъ.



Остающееся при возке свободными часы должны быть употреб
лены на другую работу.

0  перевозка грузовъ животными и вообще о работе  ихъ, см. 
въ  отдел е  «Животноводства» статью «Механическая работа домаш- 
нихъ жпвотныхъ и сравнеше ея съ работою человека».

У добреш е.

1 человекъ въ  день можетъ нарыть и накласть на телеги  отъ 
500 до 1000 пудовъ навоза.

Возка  навоза (см. возка).
Для разгрузки 1 рабочш на 2,000 пудовъ.
Для разброски —  1 работница на 400 пудовъ.
Для укладки въ  борозды — 1 работница на 400 пудовъ.
Собрать и сложить въ кучи черепки, куски стекла, тряпье и 

проч. съ 1 десятины, по которой разметанъ мусоръ изъ городскихъ 
помойныхъ ямъ, нужно 4 малолетка. Для отвоза этого сора —  1 ра
бочш съ лошадью на 10 дес.

Для разброски 6— 8 четвертей извести, 25 пудовъ гипса, 45— 
60 пудовъ гуано, костяной муки — 1 рабочш день.

Пароконною сеялкою, при 6 Фут. ширины, 1 рабочемъ и парЬ ло
шадей, удобряется зу„ до 4 десятинъ.

Н одъем ъ ноля.

Работа, производимая плугомъ, зависитъ отъ  разм ера его частей 
и отъ способа пахашя. Ч ем ъ  плугъ больше, чем ъ онъ въ  состоя- 
нш захватить более широкш пластъ, и чЬмъ более впряжено жи- 
вотныхъ, тЬмъ пахаше идетъ успеш нее. Отсюда следуетъ , что 
пахаше зависитъ отъ числа бороздъ на десятине; такъ , напр., при 
подъеме тяж елыхъ почвъ: при 5 и 6 бороздахъ, в ъ  9 У „и 8 в ер ш к . 
ширины на сажень, плугь дЬлаетъ до 2/3 и д о  1 казенной десятины, 
при 8 — 9, въ  6— 5 у з вершковъ ш ирины,— отъ у а до 2/3 десятины 
и при 10, при 4,8 верш ковъ ширины, — отъ 2/5~до у з десятины. 
Количество работы много зависитъ отъ  длины загоновъ, ибо по
теря времени на поворотахъ въ  прямой зависимости отъ длины 
загоновъ: чем ъ загонъ короче, т гЬмъ теряется больше времени, 
а  чем ъ  длиннее, тем ъ  меньше.

ПРзагАо н Т " Т Рата ВРем* производитсльнои

въ  30 саж. 5 ч. 33 м. 4 ч. 27 м.
>> 60 » 2 » 44 » 7 » 16 »
» 80 п 2 d — » 8 а — »
» 90 а 1 а 56 п 8 » — »
» 115 » 1 п 28 » 8 » 32 »



Количество работы, производимой плугомъ, зависитъ также отъ 
свойства почвы; одинъ и тотъ  же плугъ на легкой, средней и тя
желой произведетъ три различныхъ работы.

В ъ южной Pocciii принято считать по 2 плуга (простыхъ) въ 
день на 1 каз. дес.; пос.гЪ 1-го октября ставятъ  по 3 плуга.

Одноконнымъ плугомъ, съ однимъ работникомъ, при шприн'Ь бо- 
роздъ въ  4— 5 вершковъ, можно поднять на почвахъ тяж елыхъ и 
среднихъ отъ 1/а до 2/5 дес.

Двуконнымъ плугомъ, съ однимъ рабочимъ, при шприн’Ь бороздъ 
въ  6 — 7 вершковъ, на почвахъ: тяжелой до у „ дес., на средней и 
легкой до 2/3 дес.

При широкомъ и глубокомт, naxaiiiii плугомъ, запряженнымъ 6 
и 8 лошадьми, съ 1 пахаремъ и 2 погонычами, на почвахъ: тяж е
лой 1/а до - з дес. и средней и легкой 2/ 3 до 1.

Сохою или косулею количество работы равно одноконному и 
много двуконному плугу.

Двукорпусными плугами при 2 и 3 лошадяхъ и одиомъ пахарЬ 
при глубин-Ь пахашя до 3— 3‘/ ft вершковъ и шприн'Ь двухъ бороздъ 
въ  11 верш ковъ— на почвахъ: тяжелой и средней отъ  1 до 1 У4 дес. 
н легкой отъ  1 1,4 до 11/3 дес.

Трехкорпусными плугами, при 3— 4 лошадяхъ, 1 пахар'Ь и 1 по- 
гоныч'Ь, на почвахъ: а) тяжелой и средней, при глубинЪ до 4 вершк. 
и шприн’Ь 3 бо р о здъ — 14 — 16 вершк. 1 ‘/2 до 1 %  Дес- 11 б) лег'  
кой 12/3 до 2 дес.

Работа пароваго плуга при двухъ 14-силъныхъ самокатахъ въ  10 
рабочихъ часовъ и потребное количество угля на 1 казенную де
сятину.

10-ти часовая Колич. камеи.
Н а з в а т е  р аботы . р а б о т а  угл я  п отр еб , на

к а зе н . д еся т . 1 к аз. д . в ъ  п уд .
Вспашка тяжелой почвы 

3 корпуснымъ плугомъ:
на 8— 9 вершк. глубины . отъ  5 до 3 отъ 34 до 27 
на 5 — С вершк. глубины . » 8 » о 1/„ » 27 » 20

Разрыхлеш е грубберомъ:
па 6 — 8 в е р ш к о в ъ ............ » 8 » 5 1/„ » 27 » 20
на 4— 6 в е р ш к о в ъ ...........  » 15 » 8 » 20 » 14
на 2— 3 в е р ш к а ................  » 22 »16 » 14 » 7

При этомъ требуются: два машиниста, плугарь, два помощника 
для перестановки поддерживающихъ блоковъ, два для подвозки 
воды и два для подвозки топлива, всего отъ 8 до 10 челов’Ькъ 
прислуги.

Работа пароваго плуга съ однимъ самокатомъ системы Севеджа 
въ 12 силъ, по св’Ьд’Ъшямъ г. Крапнскаго (въ им-Ьнш Ш ебекино,



гг. Ребпндеръ, БЬлгородскаго уезда, Курской губ.), въ  10 ра- 
^очихъ часокъ: на глубину 6 верш ковъ —  до Ъ% десятинъ, а раз- 
рыхлеше грубберомъ на глубину до 4 вершковъ — до 7 казенныхъ 
десятинъ. При этомъ плуге требуется отъ 7 до 9 челов^къ при
слуги. Каменнаго угля потребовалось въ  первомъ случаЬ до 14У2 
пудовъ, а во второмъ—до 7 1 „ пудовъ на казенную десятину.

Д воеш е пол я.
Если оно производится обыкновенными плугами, то работа, какъ  

п при первомъ naxaniii; работа значительно ускоряется введеш емъ 
многокорпусныхь плуювъ, которыми, при 3 и 4 лошадяхъ, одномъ 
пахаре и одномъ погоныче, возможно передвоить отъ 1 %  до 2 
десятинъ.

5-ти-лапчатыми скоропашками (экстирпаторами, культиваторами, 
драпачами, раломъ), при 4 лошадяхъ, одномъ работник!; и одномъ 
погоны че, можно передвоить отъ 2 до 2 ‘ 2 дес.

Обыкновеннымъ раломъ при 2 лошадяхъ и съ однимъ работни
ком!. — 1 десятпну.

Окончательное разрыхлеше почвы (троеше), унпчтожеше сор- 
ны хъ травъ  требую тъ той-же работы.

П р  и м 11 ч а  н I е .  Количество работы въ  данныхъ случаяхъ такж е 
.зависитъ во многомъ отъ  своиствъ почвы и глубины, на которую 
производится та или другая работа.

И оч в оугл убл еш е.
Работа, производимая почвоуглубптелемъ, таже что и плугомъ, 

такъ  какъ почвоуглубитель пдетъ в ъ  той лее бороздЬ, всл'Ьдъ за 
плугомъ.

Б ороноваш е.

Число боронъ на десятину зависитъ отъ свойства почвы, произ
водимой работы и самаго устройства бороны:— чЬмъ легче борона 
и чЬмъ плотнее и более заросла травами почва, тЬм ъ боронеше 
менее успешно въ  качественномъ отношенш. При одинаковыхъ 
услов1яхъ, хорошо построенная и более тяж елая борона произво
дит!, болЬе успешную работу, ч ем ъ  плохая борона.

Н а почвахъ тяж елыхъ и среднихъ, обыкновенныхъ боронъ съ 
железными зубьями требуется отъ 4 до С на десятину, при одномъ 
работнике на две  бороны и при запряж ке двухъ лошадей въ  борону.

При боронахъ же бол Ье тяж елыхъ и хорошо построенныхъ (же- 
лезны я бороны Говарда) требуются на одну десятину: дв Ь бороны, 
одинъ работникъ и 4 лошади.

На почвахъ среднихъ и легкпхъ требуется сравнительно мень
шее число боронъ.

Сирав. книга. 3



У н пчтож еш е гл ы бь  п укаты ваш е.

Глыбодробомъ, при 4 лошадяхъ и съ однимъ работникомъ, ложно 
обработать отъ 1 до 1 \„  десятинъ на тяж елыхъ почвахъ и до  
2V2 десятпнъ на ереднпхъ почвахъ.

Укатывание катками завнсптъ отъ  длины катка и его Формы. 
При одномъ работник!', п двумя лошадьми:

каткомъ въ  5— 0 Фут. длины молено укатать до 2 1/,,
» » 7 — S Фут. длины » II „ 4
и кольчатымъ можно укатать » 2У2

Н осЬвъ н п о сад к а .

Одинъ сЬвецъ въ  состоянш обс'Ьять въ  10 раб. час. отъ  2 до
3 дес., ловкш лее—и до 4 дес. Мелкими семенами (проса, льна) об- 
с'Ьвается до 3 — 3 1/„ каз. дес. въ  день.

Примпчате. Это количество завиентъ отъ опытности сгЬвца, 
густоты  пос'Ьва и состояшя погоды (при нисколько ветряной по- 
год'Ь поеЬвъ делается лишь но одному направленно).

С иялт й въ разбросъ, при 12 Фут. ширины, при одномъ работ- 
иикгЬ и одной лошади, можно засгЬять въ  10 рабочихъ часовъ отъ  
7 до 9 дес.; при 8 Фут. ширины — отъ 4 до 6 дес.: при 1 перемен
ной лошади производительность увеличивается для первой — о тъ  
10 до 12 и для второй отъ 6 до 8 казен. десятпнъ.

Рядовою сгъялкою, при 6 Ф утахъ ш ирины , различном ъ чпсл'Г; ря- 
довъ, ст, двумя работникам и, отъ 3 '/„ до 5 дес.

Примпчате. Количество работы, производимой сЬялкою, зави- 
ситъ отъ состояшя почвы: если она влажна и сильно налипаетъ на 
колеса, работа меньше; если почва плохо возделана, часто скопляются 
навозъ, жнивье или корни у сошниковъ, работа толсе уменьшается; 
если загоны коротки, то потеря времени на повороты значительно 
уменыиаетъ дневную работу. ПосЬвъ, производимый сЬялками, не 
требуетъ опытныхъ сЬвцовъ.

При ручной посадки, свекловпчныхъ сЬмяпъ, потребно 8 —  16 
жешц., клубней— 4 до 12 жеищ., разсады — 10— 18 женщ. на 1 дес., 
смотря по разстояшю мелсду рядами п pacTeiiiii въ рядахъ. При по
сад юь тпздовою спилкою въ  G ф ут о в ъ  на 4 ряда при 2 1/„ работни
ках!, п 2 перемЬнныхъ лошадяхъ можно засадить до 5 казен. деся
тпнъ, на разстоянш  10 вершк.

Картофельною сажалкою, при 4 лошад., 1 раб. и 1 погоныч'Ь, 
можно засадить отъ 3 до 4 каз. дес.

— 3 каз. дес. 
— 4 ‘/„ каз. дес. 
— 3 каз. дес.



Зап аш к а (задЪ лка) сЪмянъ.

При зад ел к е  сЬмяпъ сохою, плугомъ, бороною, скоропашкою 
требуется столько же рабочихъ и животныхъ, какъ и при обыкно
венной работе, т. е. naxaniii, двоенш  и проч., по производительность 
несколько больше. З ад елка  снещально назначенными для того ору- 
д1ямп—запашниками, гораздо успеш нее въ  качественном!. и колп- 
чественномъ отношешяхъ. Вт, среднемъ 2 лош., 1 рабочШ заделы - 
ваютъ отъ  1 ‘/а до 3 дес.

М оты ж еш е плп пр опаш ка п ок у ч п в а ш е растеш и, воздел ы в аем ы х!, 
рядам и.

Однорядною конною мотыгою, при одномъ работнике и одной ло
шади, до 1 дес.

Многорядною конною мотыгою, при одномъ работнике, одномъ 
погоны че и двухъ лошадяхъ, отъ 3 до 4 дес.

Одна женщина можетъ прополоть и оправить отъ 300 до 500 
кв. саж. (при окучнике), прополоть и разрыхлить— отъ 150 до 180 
кв. саж., два раза окучить— отъ 65 до 70 кв. саж., проредить све
клови цы — отъ 160 до 180 кв. саж. въ  день.

Сохою или окучникомъ, при 1 работнике и съ 1 лошадью, отъ 2/3 
до 1 дес.

Примгъчате. Производительность означенныхъ работъ находится 
в ъ  зависимости отъ свойствъ почвы, степени ея подготовки, степепи 
зарослости и величины промежутковъ между рядами.

Уборка травъ,

Ручная уборка травъ  зависитъ отъ густоты и самаго свойства 
травъ. Обыкновенные с Ьнокосы, т. е. естественные, убираются ско
рее, ч ем ъ  искусственные, засЬянные напр, клеверомъ или другими 
какими либо кормовыми травами. Величина урожая также иагЬетъ 
в .ш ш е,— уборка 40 пудовъ съ десятины или 150 требуетъ различ- 
наго времени. Свойство поверхности поля ш гЬетъ также большое
в.пяше на успешность работы: косогоры, кочковаты е и покрытые 
камнями участки требую тъ лшнняго косаря на десятину. Вообще 
при хоропшхт, работниках!,, на одну десятину полагается:

при редкой тр аве  ( 50 до 60 пуд. на дес.) 11/„— 2 косаря.
)> бол Ье густой (100 » 150 » » » ) "2 »
» очень густой (200 » 300 » » , » ) 3 »



З С  I. С ельскохозяйственная эконония.

Для ворошешя и сушешя травы  п сгребашя въ  кучи, въ  благо- 
npiflTHyio погоду:

при урожаЬ до 40 пуд. на дес. 11 4 дней.
» » » 80 » I) » 2 */4 »
» » » 1 2 0  и и II 3  V 4 11
» II и 1 GO II || и 4 1 . ||
и н II 2 0 0  » и » 5 1 4 »

и и и 240 » » и 6 * 4 I»

Примпчате. Громадилыцпцъ на югЬ Pocciii полагается одинако
вое число съ косарями. ГдЬ ворошеше делается, тамъ считаютъ 1 
женщ. на 1 дес.

При суш ке клевера, когда скошенная трава сгребается въ полу- 
копны н потомъ опять разбрасывается, слЬдуетъ полагать:

при урож ае въ  80 пуд. на дес. 3 дня.
» » и 120 || » и 4 14 и
и » II 1 GO || || » 5 1 4 »
» )> » 200 » » » 6 »
» » » 240 » » » 6я 4 »

Сенокосилкою съ однимъ работником!, н парою лошадей можно 
скосить отъ  4 до 5 дес.; при перем'Ьнныхъ лошадяхъ отъ G до 7 дес.

Конными граблями, при ш ирине въ  7 Футовъ ст, однпмъ работ- 
нпкомъ и одною лошадью, сгребается отъ  G до 8 дес.

Сгъноворошилкою при одномъ работнике и двухъ переменныхъ 
лош адяхъ—отъ 4 до G дес.

У кл ад ка  e tn a .

При укладке сЬна въ  стогн руководятся следующнмъ раз- 
счетомъ: на сгогъ нъ 12 маховыхъ саженл. кругомъ, 8—81 чрезъ 
верхъ (50 —  GO копенъ, или около 300 — 350 пуд.), назначается на 
день три работника ст. лошадьми пли волами; при менынихъ же 
стогахъ меташе идетъ успеш нее; такъ, при стогахъ огл. G1 „ до 7 
саж. чрезъ  верхъ (40 — 50 коп.) вы ходить по два работника на 
стогъ, не считая подвозки.

Работа значительно ускоряется введешемъ сгьносгребатеяей пли 
копилыциковъ; — ворохи, собранные женщинами, соединяются ими 
в ъ  копны, а затем ь, при помощи аънокидалъниковъ или оъноподьем- 
никовь, складываются въ  стогн.

При укладке сЬна въ  стогн спнокидальникомъ Колемана тре
буется: на установку с Ьнокпдальнпка 3 0 —40 минутъ; 1 лошадь для 
подъема сена; 1 мальчнкьдля ведеш я лошади; 2 работника на стогу; 
1 работнпкъ и 3 женщ. внизу. Подвозка сена тутъ  не считается.



Копна B7i 10 — 15 п. поднимается въ  2 — 3 npieiia, тогда какъ прп 
ручной укладке нужно 1 0 — 15 нр1емовъ.

Для нагрузки сгЬна изъ  стоговъ на возы полагается 2 работника 
и 2 работницы на 600 пуд.

П рессовка сЪна.

Сгьнный прессъ, ручной , прессуетъ с'Ьно въ кипы отъ 4 до 5 пу
довъ; прессъ же болыиаго разм ера — въ  6 пудовъ (около 1 0 —  12 
и 12 — 15 Фунт, сена въ  1 кубическ. Футе). При этомъ требуется: 
для прессовашя отъ 2 до 4 чел., для взвеш пваш я кипъ или сена, 
назначаемаго къ  прессованш, или уже спрессованнаго, 2 человека. 
Остальная прислуга занимается подвозкою с-ена и раскладкою его 
въ  кучи. При такомъ числе прислуги и при большей или меньшей 
ихъ опытности въ  10 рабочихъ часовъ можно спрессовать отъ  50 
до 60 кипъ, или отъ 250 до 300 пудъ сЬна. Въ товарный вагонъ 
Николаевской железной дороги помещ ается до 60— 62 тюковъ, или 
250 до 300 пудовъ прессованнаго сЬна.

Коннымъ прессомъ Дедерика, при 6 конномъ приводе или 4 снльн. 
паровомъ двигателе и 5— 7 рабочихъ, можно спрессовать до 100— 
120 тюковъ, весомъ около 5 пуд. или отъ 500 до 600 пуд., пли жо 
отъ 200 до 300 тюковъ весомъ в ъ 2 ‘/ а— 23/4 пуда. Такого сена в ъ  
вагонъ николаевской дороги входить до 600 пуд. Степень сж аты  
отъ 20 до 25 Фунтовъ въ  1 кубическ. Футе.

У борка картофеля, свекловицы  п подсолнечника.

Для ручной (заступами) выкопки картофеля на 1 дес. требуется 
отт» 16 до 25ж енщ инъ, прп издЬльной работе съ платою отъ меры; 
каждая женщина вы бираетъ отъ 25 до 30 четвериковъ; для уборки 
свекловицы (выкопка, обрезка и сноска)—отъ 30 до 35 женщ.

Одна женщина, после выкопки картофеля плугомъ или другимъ 
оруд]'емъ, можетъ выбрать картофеля средней величины: прп хо- 
рошемъ урож ае отъ  3 до 4 четвертей, при среднемъ — 2 до 3, и 
при плохомъ отъ  1‘Д до 2 четвертей.

Картофелекопателемъ (клубнеподъемникомъ), при паре лошадей, 
1 работнике, 12— 15 женщинахъ, можно выкопать картофель на 
и — 1 дес.

Свекловицекопателемъ (корнеподъемникомъ) при 1 работнике, 1 
погоныче, 8— ю  женщинахъ и 4 лошад. можно выкопать бураки 
на 2/3— 1 дес.

> спешность этихъ работъ— въ зависимости отъ свойства почвы 
и степени предварительна™  разрыхлешя.



Ср'Ьзать на 1 десятннЬ подеолнечннкъ подъ корень 8 женск. 
дне]'ь Ср'Ьзать одни сЬмянннки и насадить на стебли 5 женск. дней.

При работ!; пздЬльпой, каждая женщина нарЬ заетъ  головокъ и 
обмолачнваетъ 10 — 15 мЬръ невЬянныхъ сЬмянъ въ  день, и зъ  
этого количества получается 3 — 4 п. чпстаго зерна. Поэтому на 
уборку 1 дес., смотря но урожаю, нужно 10— 25 женщин ь.

Уборка хлебник.

Уборка ссрпомъ (при этомъ пдутъ въ  то же время и вязка сно- 
новъ, и постановка ихъ въ  копны) зависитъ отъ  густоты хлЬба, 
т. е. огъ  урожая и его вида, т. е. прямо ли стоить хлЬбъ, или же 
онъ перепутанъ и полеглый.

Для уборки одной десятины ржп или пшеницы:

при урожаЬ менЬе 15 копен ъ  (52 снопа) требуется отъ 5 до 7 жнец. 
» » отъ 15 до 20 копенъ » » 8 » 9 »
» » свыше 20 копенъ » » 9 » 12 »

Уборка овса или ячменя требуетъ сравнительно менынаго числа 
жнецовъ.

Уборка косою:
О зим ы й х л Ь б ъ  К о сц о в ъ . В я за л ы ц и ц ъ .

При урожаЬ бо.гЬе 20 копент........................ 3 до 4 1',, 3 до 4
» » отъ 15 до 20 ко п ен ъ ............. 3 3
» » » 10 I) 15 » . 2 1 /,, 2 1/„
» » мен’Ье 10 к о п е н ъ ...................  2 2

Я р ов ой  х л Ь б ъ  (кром Ь  гр еч и хи ).

При урожаЬ бол Ье 20 коп ен ъ ...................... 3 3 до 4
» » отъ 15 до 20 к о п е н ъ ...........  2 1 ,  3
» и II 10 II 15 » .......... 2 2 1/,,
» » менЬе 10 к о п е н ъ ...................  11 ,, 2

Г р е ч и х а . С косить. У б р ать .

При урожаЬ бо.гЬе 10 к о п е н ъ . . . , ..............  2 2
|| » менЬе 10 » ...................... 1 ‘Д до 2 I 1/,, до 2

При уборкЬ косою число вязалыцицъ, помимо личныхъ ихъ ка- 
чествъ, зависитъ также отъ того, вслЬдъ ли за косаремъ вяжется 
хлЬбъ или пос.гЬ; нап]шм'Ьръ, ячмень вяж уть чрезъ день, а просо 
всегда чрезъ 2 — 3 дня. Вт» послЬднемъ случаЬ вязалыцицъ выхо- 
днтт» нисколько больше.

Н а югЬ Poccin, при уборкЬ косою озимыхъ хлЬбовъ полагается 
на 1 косаря I 1/, "  2 вязальщицы, а для яровы хъ— 1 и 11/„.



мужч. женщ. мужч. женщ.
4 7 — 8 3 1 — 4 5 — 6
3 — З 1 6 — 7 2 '  — 3 4 — 5

2 о0 I 1',, —2 8 — З1/,
1у„ — 2 — 4 1 ‘/Г, о_2 V

Десятину убпраютъ.
Ознмаго. Яроваго.

М V Мч

При урож ае свыше 20 к о п ... 
и Р‘ п  1 5 - 2 0  коп..

10— 15 коп.. 
меи'Ье 10 коп..

Разлиьръ сноповъ на югЬ Pocciii: для ознмаго—от г> 1 1 , до 13/4 и 
д л я  яроваго— отъ 1 до 1 */„ арш. въ  окружности. У ма.тороссшскаго 
населешя копною  считается 60 сноповъ. Копна устанавливается въ  
нол'Ь полукопнами вл> 30 сноповъ, при остатке же еще ставятся 
крестцы (каж ды й въ  15 сноповъ). Въ средней Pocciii копна нмЬетъ
52 снопа, а  крестецл» 13 сноповъ. Вл» сЬверовосточной Poccin снопы 
устанавливаются телтами , т. е. по 100 сноповъ (местами вл> 60 
сноповъ). Н а сЬвер Ь Pocciii озимый хлЬбл, устанавливается грудами  
а л а  суслонами  въ 10 сн., яровой — бабками  въ 5 сн. каждая. Въ 
северной Pocciii вязь мельче, ч'Ьмъ вл. южной; тамъ снопы имЬютъ 
отл. 3 до 4 четверг, въ  обхватЬ. — Вл, Малороссии крестьяне для 
цепной молотьбы делаю тъ вязь меньшую, нежели во владельче- 
скомъ хозяйстве при машинной молотьбе. — ЧЬмъ сырЬе хлЬбъ, 
тЬмъ снопъ долженл, быть меньше. Снопь озпмыхъ хлЬбовъ, вЬ- 
ситъ 20 — 30 фунт., яровы хъ— 18 до 20 ф ., бобовы хъ— 10 до 15 ф .

При издельной уборкЬ кукурузы  1 женщина срываетл. и очи- 
щ аеть отъ  чехловъ 10— 15 мЬръ вл, день, смотря по величине или 
сорту початковъ (чинквантино 2 ‘/„ — 3 вершк., гейнемановская 6—
7 в.); поэтому на 1 дес. нужно 10— 30 женщ., смотря но урожаю.

Уборка хлгъбовъ жатвенною машиною.

Одною жнеею при одномъ работнике и парою лошадей, въ  10 
рабочихъ часовъ сжинается отл, 3 1/„ до 4*/„ дес.

При перем'Ьнныхъ лошадяхъ, или же при прибавленш третьей 
лошади, производительность жнеи увеличивается до 5 и 6 дес.

Для своевременной связи сжатаго хлЬба въ  снопы полагается 
вязальщ ицъ на дневную работу:

въ  первомъ случа'Ь от*, 7 до 10 
» второмъ » » 10 » 12

1 женщина можетъ заготовить вл, день до 1,000 шт. иеревяслъ 
(ж гутовъ) и зъ  CTapoii соломы и 1,200— изъ слгЬже11, 60 иеревяслъ 
считаю тся за копу; па копу перевяслъ идетъ около 3/4— 1 п. соломы.

Одного жнее-сноповязальною машиною можно убрать вл> день при
3 —4 неремЬнныхъ лошадяхъ отъ 4 до 5 казенныхъ десятинъ. 
При этомъ требуется манилъскаго шпагата отъ 3 ‘/„ до 5 Фунтовъ 
на 1 казен. десятину, смотря по урожаю.



Складка сноповi> въ скирды.

Н а югЬ Pocciu считают!», что если скпрда большая, напр, в ъ
10 саж. длиною п 3 саж. шириною, то на прпготовлеше подстожинъ 
и возвыш еше (съ утрамбовкою) земли нужно 2 работ., а для укладки
1 человЬкъ на 60 копенъ.

Перевозка \л1 ,ба  съ поля на  гум но.

Яроваго на лошадиную повозку нагружается 1 */„ — 2 копны, на 
воловую— 2 1 о до 4; озимаго: на лошадь — отъ  */2 до 1 копны, на 
пару валовъ—отъ I 1 ,, до 2 х коп.

Н а саксонсшя телЬгн (пара воловъ или пара лошадей) накла
ды вается отъ 120 до 1 50 сноповъ крупной вязп.

На каждую накладку полагается 1 4 часа, следовательно, 1 муж
чина въ  сутки нагруж аетъ до 40 мелкнхъ возовъ.

Сколько можетъ быть перевезено въ  10 рабочихъ часовъ, см. 
Пропздг.

Молотьба.
Р уч н а я —  ютами:
Одпнъ работннкъ въ  состоянш обмолотить въ  10 часовъ: ози

маго хлеба отъ 1 до 1 '4  копенъ; яроваго х.гЬба— I 1 „ до 2 копенъ; 
кукурузы 4 — 5 четвертей. Это количество, впрочемъ, прямо зави
ситъ отт. состояшя хлеба— сухъ онъ или сыроватъ; въ  послЬднемъ 
случае молотьба менее успешна.

Н а гарманъ полагается отъ  SO до 100 копенъ; въ  день обмо- 
лачпваютъ 2 гармана, слЬд. всего отъ 1G0 до 200 копенъ. Людей 
нужно 25, пзъ  н ихъ у з полу рабочихъ. На каждую лошадь считается
10 копенъ.

При молотьбЬ цепомъ 1 женщина можетъ вымолотить 10— 15 
пудовъ семянъ изъ  сЬмяннпковъ подсолнечника.

Молотильными машинами: а) простыми съ соломотрясами:

ручною молотилкою, при 6 работ- 
никахъ въ  10 рабочихъ ча
с о в ъ ..................................................... отъ 10 до 12

одно-дву-конною молотилкою съ ба- 
рабаномъ до 15 дюймовъ, при 
G работниках!, и 2 лош адяхъ.. » 20 » 25

2-3-конною молотилкою съ бара- 
баномъ до 20 дюймовъ, при G-8- 
работникахъ, 3 лош адяхъ.......... » 30 » 40

Ооимаго.
Копенъ.

Яроваго.
Коненъ.

отъ — до 20

30 35



4-6-конною молотилкою съ бара- 
баномъ 26 д., при 8-10 работ-
никахъ и 4 лош адяхъ................... отъ 50 до GO отъ 80 до 100

8-10-конною молотилкою съ бара
баномъ въ  39 дюймовъ, при 
12— 15 работниках!, и 8 лоша
д яхъ ........................................................................................................................... » 70 » 80 » 100 )) 120

Примпчате. Сыраго х.гЬба молотилка обмолотитъ меньше; при 
запряж ке большаго числа лошадей или частой перем'ЬнЬ, молотилка 
обмолотитъ больше; при плохомъ подавальщике меньше, при хоро- 
шемъ, искусномъ — больше (копны въ 60 сноповъ крупной вязи). 
Показанный числа прислуги менЬе действительных!,, .потому что 
не приняты въ счетъ работники для подвозки сноповъ п отвозки, 
а также кладки соломы въ  ометы. Не редко 4-конною молотилкою, 
при 4 перемени, лошадяхъ, обмолачивается до 100 коп. озимаго 
х.гЬба, но такое увелнчеше производительности идетъ въ  ущ ербъ 
качеству: молотьба не такъ чиста, и болышй продентъ зерна 
остается въ  колосьяхъ.

При 4-конной молотилке, вымолачивающей и npoBeimatomeii до 
GO копенъ разнаго хлеба въ  сутки, нужно рабочихъ: для подвозки 
сноповъ 2, подноски к ъ  стогу н развязки 2, разстилалыцикъ 1, 
подавалыцнкъ 1, отгребать солому 4, выгребать зерно 2, относить 
солому 4, при вЬялке 4, оправлять скирды соломы 1, погонычен 4. 
Всего 25 человЬкъ.

Двуконною кукурузною молотилкою, при 10— 12 полурабочихъ, 
вымолачивается 150 четвертей.

Ь) Сложными конными (дающими отвЬянное зерно):

Съ барабаномъ въ 2 2  дюйма (ширины пли длпны) при G пере- 
м енны хъ лошадяхъ при 10 — 12 работниках!, обмалачиваютъ до 
50— 60 копенъ озимаго хлеба и яроваго до 70—80 коп. При упо- 
требленш 4-спльнаго пароваго двигателя производительность н е 

сколько увеличивается.
Съ барабаномъ въ 2 6 — 28 дюймовъ при 8 переменныхъ лоша

дяхъ обмолачивается до 70— SO копенъ озимаго хлЬба при 12 — 
15 работникахъ. При 6-сильномъ локомобиле производительность 
увеличивается до 100 коненъ озимаго хлеба.

с) Сложными паровыми молотилками, дающими очищенное и отсор
тированное зерно:

Паровою молотилкою въ 8 силъ, съ барабаномъ въ  48 дюймовъ, 
при 20 человЬкахъ прислуги, съ укладкою соломы въ ометы, обмо-



лачнвается въ  10 рабочихъ часовъ (зерно совершенно чистое по- 
ступаетъ въ  мешки): ознмаго отъ 100 до 120 копень, яроваго 150 
до ISO копенъ.

Паровою молотилкою въ 10 силъ, съ  барабаномъ въ  60 дюпмовъ, 
при 30 челов'Ькахт, прислуги, съ укладкою соломы въ ометы, об
молачивается въ  10 рабочихъ часовъ (зерно совершенно чистое 
ноступаетъ въ  мЬшкп) ознмаго: огъ  150 до 180 копенъ, яроваго 
200 до 250 копенъ.

Лримгъчате. Показанное число рабочихъ ниже действитель
на™, такъ  какъ  въ это число не вошли paoo4ie, относянце солому 
и укладывающее ее въ  ометы, а равно paoo4ie, отвешиваю mie и от- 
возяице зерно. Практика показываетъ, что число это увеличивается 
до 10— 50 и даже до 60— 70. Количество прислуги значительно 
уменьшается при правильном!, распредЬленш скирдъ и прп уста
нови молотилки возможно ближе къ посл'Ьднимъ, а также при 
укладке соломы въ  ометы соломоподъемникаыъ (элеваторомъ), какъ 
необходимымъ снарядомъ при паровой молотьбе.

По г. Ш екуну, при хорошей паровой молотилке (системы Мар- 
шаля), работающей 200 копенъ въ  день, для обмолота ржи ставится
53 человека и 7 паръ воловъ или лошадей. Рабоч1я силы распре
деляю тся такъ :

Раи. Полураб. Сьотъ.
К ладка сноповъ на а р б ы ......................................  6
Подвозка сноповъ къ  м олотилке............ ...........  —
Подача сноповъ на столъ ......................................  2
П одача ихъ въ  бараб ан ъ ......................................  2
Уборка меш ковъ съ з е р н о м ъ ............................. 2
Отбрасываше солом ы .............................................  4
Отвозка соломы.........................................................  —
Складываше соломы вл, о м е т ы ..........................  12
О тбрасываше ухоботья и мякины ...................... —
О твозка и складка е я .............................................. 2
Возка воды и соломы на топ ли во ...................... 2
К очегарь и см азчи ки .............................................. 3
Надсмотрщики, кроме машиниста...................... 2

3 1 16 6

Паровая молотилка, прп 5 мужчннахъ п 15 нолурабочнхъ, мо
ж ет ь вымолотить 325 четвертей кукурузы.

Укл ад ка  солоны въ стога.

В ъ нЬкогорыхъ русскихъ хозяйствах!,, при помощи соломоподъ
емника блоковъ, укладываютъ въ  ометы (до 6 саж. вышиною) со



лому отъ  100 копенъ, при посредстве 1 рабочаго на омет'Ь, 2 ра
бочихъ погонычей н 2 мальчиковъ.

При простомъ элеваторъ 2 кладчика, 1 погонычъ и пара во- 
ловъ убираютъ солому отъ 40 копенъ; при ручнон-же работе нужны
6 женщ ннъ п 1 кладчпкъ.

B liiiH ie  п очистка  зерна.

У сн^хъ в’Ья1пя ручными лопатками зависитъ отъ  в'Ьтра: 1 ра
бочш в-Ьетъ 8— 10— 15 четвертей.

Н а круж а.т  1 челов'Ькъ можетъ очистить до 10— 15 четвертей 
зерна въ  день. На грохот Ь (кожаномъ. нинковомъ) искусные ра- 
боч1е очищаютъ cvxaro, свежемолоченнаго хл'Ьба: пшеницы, льна 
отъ 25 до 35 и даже 50 четвертей.

Ручною впялкою при четырехъ работни- 
кахъ (1 вертитъ, 1 засыпаетъ, 1 отгребаетъ 
полову и 1 отгребаетъ зерно) отвЬнвается
чистаго зер н а .................................................... отъ 18 до 25 четвертей.

Конною впялкою при I) рабочихъ и одной
лошади отвЬнвается чистаго зер н а ......... отъ 40 60

Ручною сортировкою, разделяющею по 
весу, при 4 работникахъ, сортируется и очи
щается з е р н а .................................................... отт, 60 » 100 »

Сортировкою, разделяющею по объему (по величине): ручною 
отъ  20 до 30 четвертей, конною—отъ 40 до 50 четвертей.

Куколеотборною машиною оть 25 до 35 четвертей.

При определенш стоимости работъ, производимыхъ всякаго 
рода машинами, необходимо принимать въ  расчетъ следующее: 
проценты на затраченный каппталъ, на ногашеше, на ремонтъ 
(исправлеше машннъ), расходъ на смазку, плату рабочимъ и стои
мость работы животныхъ. ПримЬръ: требуется определить стои
мость работы жнеи, стоющей 350 р. Для погашен in необходимо 
принять срокъ служешя 5 л Ь т ь  или въ годъ 70 руб., что составить 
20о/о на затраченный капитал ь; 7 %  и 3 %  нужны на ремонтъ и 
смазку; всего 30%  или 105 руб. въ  годъ. Ж н ея  работаетъ въ  иро- 
долженш года отъ  20 до 30 дней, среднее 25 дней; разде.ш въ  
105 р. на 25, приходится на день 4 р. 20 коп.; плата работнику
1 р.; 4 лошади по 30 коп .— 1 руб. 20 к.. 8 вязалы цицъ по 50 к .—  
4 руб.; надсмотрщику 1 руб., всего 11 руб. 40 коп. Раздели въ  на 
произведенную работу (предположим ь 5 казенныхъ десятпнъ), по- 
лучнмъ стоимость уборки каждой десятины 2 руб. 28 коп.



Подготовка корма.

Рпзка соломы: 1 человЬкъ въ  1 часъ на обыкновенной соломо
р е з к е  прнготовляетъ нзъ ржаной соломы 1 — 11/„ пуда резки . Двое 
рабочихъ на хорошей ручной соломорЬзке нарезаю тъ до 4— 5 пу
довъ; соломорезкою конною нарезается въ  часъ 10— 15 пудовъ; 
паровою отъ ‘20 до 30 п. Предполагается, что длина р езк и — %  д.; 
если длина больше, то количество получаемой рЬзки соответственно 
увеличивается.

Ручною шастовалъною машиною 2 работника могутъ въ  часъ 
отшастовать 25— 35 четверпковъ.

На зернодробилкахъ: а) ручной, при 2 работнпкахъ, въ  1 часъ 
дробится отъ 11/а до 4 четверпковъ овса; Ь) конной, при 2 работ
нпкахъ, отъ 10— 15 четверпковъ овса в ъ  часъ; с) паровой отъ 
40 до 60 четвертей овса въ  част..

Зерноп.тщилъня:• ручная при 2 работнпкахъ плющптъ въ  часъ 
отъ  2 до 4 четверпковъ овса, а конная — отъ 8 до 12 четверпковъ 
въ  тоже время.

Жмыходробилки дробятъ въ  часъ: ручная 4— 6 пудовъ, конная 
20 — 30 пудовъ, паровая 40— 60 пудовъ.

Цриборомъ для варки корма скоту при двухъ чанахъ и при 
четы рехъ работнпкахъ въ  10 рабочихъ часовъ приготовляется до 
300 четверпковъ корнеплодовъ и соломенной резки.

Еорнерпзка ручная рЬж етъ отъ 6 до 10 четверпковъ в ъ ч ас ъ .
Н а заготовку резки  и вообще на подготовку корма на 30 — 

40 коровъ — 1 человекг».

Разный работы.

Сргъзате кочскъ на покосахъ.

Для очистки десятины луга, покрытаго сплошь плоскими и зем
ляными кочками отъ  3 4 —  У2 аршина ширины, или травяными 
высокими кочками нужно:

При работе острыми ручными лопатамп...........  24 дня.
К очкорезомъ на одной лош ади............................... 8 »
Для уборкп кочекъ въ  полукубнкп на 3 к. с . . .  2 »

Примпчате. По различно самыхъ кочекъ н большему и ли  мень
шему числу ихъ, работа эта требуетъ более или менЬе времени.

Земляныя работы.

Въ южной Pocciu разлнчаютт, два рода земляныхъ работъ — 
грабарсю я и колодезныя.

1) Къ грабарскими работамъ относятся: рытье канавъ, копка п 
устройство различныхъ хозяйственныхъ сооружешй съ глубокою



выемкою или насыпкою земли, — погребонъ, подваловъ, ледниковъ, 
прудовъ, плотинъ и т. д. Канавы разсчнтываю тся на погонныя са
жени; прп остальныхъ-же работахъ счетъ ведется кубическими 
саженями.

Для канавъ существуетъ следующее правило: выкопать въ  
обыкновенномъ грунте канаву въ  1 '/„ аршпна глубиною — пола
гается 1 работнпкъ на:

7 погонныхъ саженъ прп 1‘/4 аршинной ширин!; вверху канавы
О » ц » 2 » » » 11
4 и » .. 2 7 4 ” 11 ” "
3 » » » 3 " » » »

Чистить стары я канавы, той-же 1‘ „ аршинной глубины, одному 
работнику назначается въ  день:
30 погонн. саженей канавы, при 1‘/„ аршпнной верхней ш ирине
25 >» >» ■ » » 2 » >> »
2 0  » » >» » 2  Vo >> >> »
10 » » >» » 3 » >» »

Н а выемку земли обыкновенной плотности, на глубину до 2-хъ 
арш ииъ, и отвозку 1 куб. саж. земли на тачкахъ по доскамъ до 
30-ти сажень полагаютъ одного и не бо.гЬе 1,2 рабочаго.

По Урочному Положешю принято считать:
Для выемки земли не глубже 2 арпшнъ, прп пшринЬ ямы не 

болЬе 2 аршииъ, сг» нагрузкою на тачки, назначать на каждую
кубическую сажень:

Земли рыхлой, обыкновенной......................................  1 землекопа.
Земли растительной, смешанной со щебнемъ и

щ е п о й ...........................................................................................  1,5— 2—
Плогнаго грунта съ пнями, корнями, когда, кроме 

заступа, нужно употреблять топоръ, ломь или кирку. 3 — 4 — 
Отверд1;вшаго глпннстаго грунта, щебенисто11 или 

мерзлой земли, г д е  предварительно употребляются
ломы п ки рки .....................................................................  . .  5— G —

Н а самый крЬпкш, каменистый, мерзлый грунтъ, 
отделяющейся только помощью ломовъ, клпньевъ и
молотомъ......................................................................................  8

При копке и вы ем ке земли на большей глубине
прибавляется рабочихъ на глубину до 3-хъ ар ш .. . .  0,35 до 0,6 ч.

» » » 4-хъ » . . .  0,7 — 1,2 ч.
На отвозку земли ручными тачками по доскамъ, 

на 1000 пудовъ, или приблизительно 1 куб. саж., на 
первыя 5 саж. разстояш я полагается ............................. 0,42 челов.



ЗатЬм ъ на каждыя посд'Ьдуюпця 5 сажень при
бавлять п о .................................................................................

Т акъ что на отвозку 1 куб. саж. земли на 50 саж. 
н у ж н о ...........................................................................................

0,08 челов.

1,17 »

Вывозить далее 50 саж. иЬнйе грабари не берутся работа, пе
редается коннымъ. Для конныхъ уроки r b -же, но разстояш е длин
н ее  и возка быстрЬе.

2) Колодезныя работы. Копка земли ст. нагрузкою въ бадьи 
производится по разсчету грабарскпхъ работъ, смотря по грунту, 
съ  прнбавлешемъ */4 человека на куб. сажень. Для подъема земли 
бадьями, чрезъ  воротъ на куб. сажень (1000 пуд.) полагается но 
0,8 работника на каждую 1 „ саж. глубины колодца до воды. При 
работ^-ж е въ  вод^;, не глубже полусаженп, въ глииистомъ, песча- 
номъ и т. п. грунте, прибавляется, къ  указанному выш е числу ко- 
лодезнпковъ, еще по G человЬкъ на каждую куб. сажень. При 
углубленш-же въ  воду до 1 саж. надо прибавлять 11 человЬкъ.

Примпчате. Вынутая земля при насыпке ея увеличивается въ  
объе>гЬ: плывучш грунт г. — на 5% , песок ь — на 10— 15% ; глина, 
смешанная съпеском ъ н  rpaBie-мъ, — на 15 —20% , плотная глина— 
на 20— 25% : растительная земля, торфъ — на 25 до 33% , а жнд- 
Kiii илъ уменьшается до 30% .

При дренпрованш считаютъ па 1 рабочаго: выкопать канавы 
въ  1 % — 13 4 аршина глубиною 3—4 сажени; засыпать землею 30— 
35 саж.; уложить дрены на 11 — 40 саж.

6. Расходъ рабочей силы при отд^ьны хъ культурахъ.
ВоздЪлываше сахарно» свекловицы.

(Сост. Ф. А. Г ав р ои ск п м ъ  для югозападныхъ ryocpniii).

З а  пахатную единицу принимается моргъ (1317 квадр. саж.).
Если первая вспашка делается мелкая (2 —2\/„ вершка), вс.гЬд- 

CTBie заросташ я поля пыреемъ, то двукорпуснымп плугами Сакка 
вспахивается къ  день 2 морга, при чемт. нужны 4 лошади п 2 ра
бочих!.; 4 вола паш утъ 1%  морга. Обыкновенными плугами при 
вспаш ке до 4 вершковъ. смотря по времени года, 4 лошадьми или 
4 волами можно вспахать % — 1‘ 4 морга. Перепашка до 8 вершк. 
(обыкновенно осенью, когда день короткш) —  8 воловъ и 2 чело
века, или 8 лошадей; при почвахъ менЬе тяж елыхъ 6 шт. воловъ 
или лошадей пашутъ 1/„— %  морга въ день.

1 борона заволочптъ 2 1 „— 3 1/2 морга.
1 борона клавишная Цпховскаго, при 2 лошадяхъ п 2 рабочихъ 

(если борона съ регуляторомъ), заволочитъ 3— 4 морга.



1 с'Ьялка, шириною вл> 2— 2 •/„ метр., прп 2 лош. и 3 рабоч. 
зас'Ьетъ 8 — 10 морговъ.

1 катокъ (тройной, каж дая ч а с т ь = 1 6  —20 верш.), при 1 лошади 
п 1 рабоч. укаты ваетъ 6— 8 морговъ, если же поле безъ большой 
груды, то и 10 морговъ.

1 культиваторъ Кольмана пли другой (драпачъ, круммеръ), при
4 или 6 волахъ, смотря по характеру почвы и глубпнё работы (отъ 
3 до 5 верш.), и 2 раб., разры хляете 2 1 — 3 1/„ морга въ  день.

Первая шаровка ручная на 1 моргъ требуетъ 3— 5 душъ.
Тожъ, машпннымъ оруд1емъ Сакка, прп 1 лошади и 2 рабоч.,

4— 5 морговъ въ  день; — Зпдерслебена при 2 лош. и 3 раб., 7 — 10 
морговъ. Въ такихъ границах г. работаютъ всг1; машины, относяицяся 
къ  1-му пли 2-му тину; однорядныя работаютъ до половины (меньше 
потери времени при работ!; —  повороты, регулировка и т. п.).

П рорывка ручная на 1 моргъ 18 — 25 душъ.
Поперечная прорывка машинами Сакка пли Зпдерслебена; пер

вою при обыкновенной запряжкЬ 2 */„— 4 морга, второю 5— 7 морг.
Окучпваше ручное на 1 моргъ 5 —S человЬкъ.
Окучппаше окучникомъ Сакка 3— 4 морга, Зпдерслебена 6— 8 

морговъ въ  день (относительное количество работы  невелико, вслг1;д- 
CTBie необходпмаго напряженнаго випмашя и осторожности во время 
работы).

Если вслЬдст1пе засорешя поля необходима вторая полка (ш а
ровка), то она требуетъ только половину рабочей силы протпвъ 
первой; вторая прорывка (если первая дурно исполнена и всл'Ьд- 
CTBie неровныхъ всходовъ является необходимость вторичной про
рывки) требуетъ отъ */4 до 1/„ необходимой рабочей силы.

Второе окучпваше р-Ьдко практикуется; если полное— требуетъ 
столько же рабочей силы, какъ и первое.

При конк1; за единицу считается мЬра, м-1;рница, вЬсомъ отъ 
50— 55 пуд.; на 1 моргъ бы ваетъ ы'Ьръ 15 — 25; отл. мгЬры платятъ 
4 0 — 60 коп. вл, сентябрь и октябргЬ (до половины); если копка опаз- 
ды ваетъ  и продлится до ноября, то за  мЬру платятъ 75— 1р. 20 к. 
(холодъ). Ловкая работница иаконаетъ хорошихъ бураковъ въ  день 
мЬру иногда 3Д , а дурныхъ — ‘/4.

Конательная машина двурядовая Зпдерслебена, при 2 лош. или 
волахъ (лучше лошади; свекла поднимается выше копачами) и при
2 раб .,—  2*4— 3 морга. 1 paooniii молгетл. выбрать и сложить на 
кучу свеклы, выкопанной копательною машиною 3 мЬры.

Перевозка оплачивается отъ м_1;ры или отъ пуда; отъ  мЪры на 
разстояniii до 5 верстъ 25— 35 коп.; на разстоянш до 10 верстъ 
60— 75 коп.; при дурной погодЬ 1 р.— 1 р. 20 коп.; на разстоянш  
15 верстл. 1 р. 20— 2 р. При первомл, разстоянш  отл. пуда У4 коп., 
прп втором г, I 1 4 до 1 '/„ коп., прп третьем ь 2— 3 коп.



ВоздЪлываше кукурузы .

Конн. Мужск. Женек. Полураб.
Дп!; пахоты, на зябь глубокая п

весною м ел кая .............................
Двукратная бороньба, 2 бороны . 
Пройти маркеромъ п укатать . . .
Посадка руч н ая .................................
Первая полка тяпками ...................
Пропашка сохою 2 р а з а .................
П роры вка .............................................
Уборка початковъ (обломать,

12 4 2
1

7з 1
5

5—7
2 4

2

снять чехлы) 
Скосить стебли . 2 — 3

10— 30

Обмолотить на ручной молотилке 3— G —  — —

Н а 100 ф . зерна счнтаю тъ 200 ф . стеблей, 50 ф . чехловъ п 35 
сердечекъ. В ъ 1 кв. саж. сарая помещается 20 — 25 четвертей 
кочней.

Р а зв е д е т е  и еилосоваш е кормовой кукурузы .

Пахаше и бороноваше (см. выше). .
Посадка: а) Ручная подъ соху 1 рабочш, 4 женщины, 5 полу- 

рабочнхъ и 2 лошади.
б) П одъ трехлемешникъ Эккерта 1 раб., 2 полураб. п 3 лошади.
в) С еялка Гузьера на 1 ряд-r. 2/3 рабочихъ и -/3 лошади.
г) » » » 2 ряда */4 рабочихъ и 1 лошадь.
У каты ваш е (см. выше).
Полка и однократное окучпваше 2 раб., 7 жешцннъ, 2 полураб. 

и 4 лошади. У г. Тарасова (Полтавская губ.) конная сапа Черкеса 
при 1 переменной (черезъ 2 1/„ часа) лошади, 1 рабочемъ, 1 полу- 
рабочемъ и 4 женщинахъ очпщ аетъ всходы на 1 ‘/ 4 дес. въ день.

Уборка ручная 5 жешцннъ и 5 полурабочихъ.
Возка (см. выше).
Р е зк а  смотря по мелкости рЬзки и роду машпнъ. Наир, двукон

ная соломорЬзка Бенталя CSE при 120 оборотахъ приготовляет!, 
въ  день до G00 пуд. рЬзкн въ  */4 дюйма длиною.

Укладка в ъ  ямы, утрамбоваше, прикрышка землею пли чЬмъ 
другимъ примерно 1—2 чел. на 1 куб. саж. силосованной массы.

И зъ  100 пуд. свежей кукурузы получается 75 и. силосованной.
Выконка ямы на 1 куб. саж. 2 человека.
Устройство каменнаго силоса стоить отъ 35 до 50 р. на каждую 

куб. саж. вместимости.



НоздЬ.шваше копии.ш,

При урожаЬ съ 1 десятины зерна до 65 четвериковъ п пеньки 
до 23 пудовъ.

Н а выдергиванье конопли безъ поскони, свалку въ  снопы и по
ставку пхл. для просушки (полагая на женщину 100 сноповъ, пзъ
копхъ вы ходить до 1 иуд. 8 Фунт, пеньки)..........................  20 дней

Н а выборку поскони, если она берется отдельно . . . .  5 »
Н а мятье пеньки (полагая 1 пудъ на человека въ  день) 23 »

ВоздЪлываше льна.

П ри предположены, что урожай равен» 30 пуд. трспанаго льна 
(среднш урожай въ губ. Псковской).

Чп с . т о  д н е  ii.
Конн. М у ж с к .  Женек.

Д ва раза вспахать :) ..................................................  4
Два раза забороновать.............................................. 4
ЗасЬ ят!.............................................................................  —
Забороновать сЬмя деревянными боронами. . . 1
В ы тягать л е н ъ ............................................................  —
О тделить сЬмяннг.ш головки отъ cTeo.ieii. . . .  —
Уложить сЬмянныя головки (коробки) въ

о стревья ...................................................................  1
Нагрузка льна въ мочило и подвозка **) . . . .  1
Вы грузка изъ мочила, развозка и разстилка.. 1 
Собрать ленъ со стлшца, связать въ  пуки и

отвезти иод г. н а в Ь с ъ ......................................... 1
НасажиBanie рья или овина и вы грузка его

при сушкЬ стеблей ***)......................................  1
Смять ленъ на Псковской мялкЬ (Кутэ), два

дня по 4 женщ. и 2 мужскихъ д н я ............  —
В ытрепать 30 пуд. волокна....................................  -—
Просушить сЬмянныя головки и обмолотить. . —

Всего рабочихъ д ней .......... 14 6 0 1/4 38

*) При пос'ЬвЪ льна по рЬзамъ, для подготовки пашни требуется: для 
подъема луга или залежи 3 конныхъ и для бороньбы 2 конныхъ дня.

**)При замЪн); мочешя стланьемъ на эту операцию требуется то же коли
чество рабочихъ рукъ: хотя и избегаются нагрузка и выгрузка изъ мочила, 
но за то требуется большее число рукъ при разстнлкЬ и собпранш льна со 
стлшца, такъ какъ въ пос.тЬднемъ случай слои разостланнаго льна долженъ 
быть значительно тоньше слоя моченаго льна.

* * * )  На сушку льна и сЬмянъ съ одной десятины требуется, смотря по устрой
ству овина, отъ 1,/4  до 1 '2 куб. саж. дровъ. Дрова употребляются преимуще
ственно оенновыя для изб'Ьжашя очень си.тьнаго жара.

С п р а в ,  к н и г а .  ч



Р а зв е д е т е  мака.

(По разсчету на 1 десятину).

ДвЬ вспашки и бороньба.
П о с Ь в ъ ..........................................................................  3 чел.
М о т ы ж е ш е ...................................................................  4 »
Первая прорывка н п олка..................................... 40 »
Вторая прорывка п о к у ч н в а ш е ......................... 1G »
Уборка м а к а ................................................................. G раб.
М олотьба........................................................................  4 раб. и 1 1 „ л о т .

Съ 1 дес. можно получать отъ 40 до 200 >i>. ошя. При добыва- 
niii его нужно для подрЬзкп головокт. 50 жеш цннъ или полурабо- 
чихъ, а для соскабливашя 80 жешцннт. или полурабочихъ.

Разведете табака.

а) Амерфортскаю (махорки) по обыкновенному въ Малороссы способу
на 1 десятину.

Очистка парника (въ 44 кв. саж.) отъ  c i r b r a ............  2 мужч.
Н акладка вт. парники навоза п насыпка на него земли 4 »
Подготовка сЬмянъ н засЬвъ ими парниковъ............  1,2 женщ .
Пропалываше отт. 2 д о З р а з ъ  нарппковъ и о т к р ь т е

р а з с а д ы .................................................................................  9 »
llaxaiiie какъ обыкновенно.

Означеше мЬстъ для посадки (.">7,000 шт. на 1 дес.)
м аркером ъ ............................................................................  2 мужч.

Рванье разсады съ парниковъ и съ разсадниковъ,
со})тпровка и вообще подготовка къ  и о сад к Ь .. . .  8 женщ.

П о с а д к а ......................................................................................  24 »
Поливка тотчасъ послЬ посадки р а з с а д ы ...................  4 полураб^

Подвозка воды (до 1Сбочекъ) какъ обыкновенно.
Подсадка, п ри м ерн о ..............................................................  4 »
1-е шарованье или с а п о в а н ь е ...........................................  8 »
Подбива1пе (о ку ч н ваш е)..................................................... 8 »
Третье ш арованье................................................................... 12 »
Copacbmanie верховъ (отчасти и насынковаше). . . .  8 »
Пасынкован1е (7 разъ, чрезъ 5— 6 дней каждый):
В ъ первые 3 р а з а ...................................................................  24 полураб.
В ъ посл-Ьдше 4 р а за ..............................................................  48 женщ.
Рубка таб ак у ............................................................................  4 полураб.
Сборъ срубленнаго въ ку ч и ................................................ 2 »



Низанье на иглицы (16— 20 шт. на каж дую )............  10,7 женщ.
Перевозка иглицъ ст. табакомъ въ  сараи по обыкп. 

разсчету на перевозку (на параконный возъ кла
дется до 80 иглицъ, каж дая отл. 17 до 20 Фунт.
вЬсомъ) .............................................................................. j 2,7 мужч.

Разв'Ьшиваше иглицъ на р аш то в к у .............................> 2,7 женщ.
J 2,7 полураб.

Подборка валяющихся на плантацш л п с т ь е в ъ .......... 1,6 »
Снпманге пглпцъ сг> табакомъ съраш тованья п отъ-

емъ корней............................................................................. 4 женщ.
Обрываше табачны хъ лпстьевъ (1 женщина въ 1 день 

сппмаетъ до 6 пудовъ лпстьевъ), следовательно 
съ десятины (при урожа'Ь въ 150 пудовъ съ де
сяти ны ).................................................................................... 25 »

Кладка табака въ  папуши (1 женщина въ 1 день
связы ваетъ  до 3 п.), с.гЬдовательно в с е г о ............. 40 »

Укладка гл, кипы (1 мужч. въ  1 день 25 пуд.), слЬ-
довательно на 1 дес. пршгЬрно....................................  4,8 мужч.

Итого, не считая обработки земли, вывозки удобре- 
шя н работь по свозке, — 15,5 мужскпхъ дней,
211.6 женскпхъ — и 3^.3 дЬтскпхъ.

б) Турец-каго табака вь южной Pocciii, при посадкгъ неметъе 120,000 
растет й на 1 дес. (по разсчету II. В . Шгу.мкова).

Выкопать парниковую въ 10 арш. длины я м у .........  1 мужск.
Н абить парникъ навозомъ и насыпать землю............  1 »
ИосЬвъ еЬмянъ, поливка п полка р а з с а д ы ...................  5 женск.
Обработка почвы какъ обыкновенно ..........................
Н аметка рядов i........................................................................  2 мужск.
Выборка разсады, посадка и п о л и в к а ..........................  50 женск.
Первое м о т ы ж е ш е ................................................................. 10 »
В т о р о е ......................................................................................... 20 »
Обламываше в е р х у ш е к ъ ..................................................... 5 »
Три раза пасы нковать........................................... .............. 15 »
Уборка лпстьевъ и доставка въ capaii ........................  40 »
Низка 1000 шнуровъ 8 арш. длины ...............................  60 »
( 'уш ка ..........................................................................................  1 мужск.
Папушевка, смотря по чпстогЬ р аб о ты ..........................  125— 7 0 женск.
Тюковка, смотря но чпстогЬ р а б о т ы ............................. 10 —4 мужск.
Выборка стеблей ................................................................... 10 женск.

А всего рабочихъ дней, исключая обработку почвы, устройство 
сушильныхъ приспособлешй, 17— 11 муж. и 340 — 285 женскпхъ.

4 *



Кроме того, для руководства и присмотра за плантащей въ  20 
десятпнъ нуженъ 1 илантаторъ и 1— 4 помощника.

П а южномъ берегу Крыма расходъ рабочей силы определяется 
табаководами кратко: одпнъ годовой рабочш на одну десятину. 
Эта норма однако немного ниже д ей стви тел ьн ая  расхода рабочей 
силы, такъ  какъ обыкновенно число сроковыхъ рабочихъ всегда 
бы ваетъ несколько более числа десятпнъ. Поденная работа въ 
Крыму находить весьма ограниченное прпменеше.

7. Расходъ рабочей силы при терфодобывати.

ТорФъ, въ которомъ менЬе о0/,, золы, считается торФомъ съ 
малымъ содержашемт, золы, съ 10%  —  среднимъ и более 10°/,,—  
съ значительным!,. ТорФъ съ 2 5%  золы и бол Ье считается не
выгодным!, употреблять на топливо.

1 Ф унтъ худого торфа нагрЬваетъ отъО 0 до кипеш я 15 Фунтовъ 
воды, 1 Фунтъ лучшаго — 30 ф ; есть сорта, которые нагрёваю тъ 
62 ф. Одна кубическая сажень торфа машпннаго съ 25 %  воды и 
5 %  золы, весомъ 240 пуд., заменяет'!, 1 ‘/ 12 куб. саж. хорошнхъ 
сосновыхь дровъ, а 1%  куб. саж. рЬзнаго (въ саж. 140 п )  зам е
няет!, куб. саж. березовыхъ дровъ; на паровозах!, москов.-нижегор. 
ж. дор. 220 нуд. машпннаго торфа съ 2 5 %  воды и не более 5%  
золы равняются куб. саж. смЬшанныхъ дровъ. Но сравнение съ 
каменнымъ углемъ 1,7 и. торфа машиинаго и 2 н. рЬзнаго замЬ- 
няю тъ 1 пудъ угля.

Определить сколько получится сухаго торфа изъзалеж п, можно 
только приблизительно. Когда въ  болоте очень много воды, то 
сухого торфа получится не более */5 или 1/6 части сырого; при 
средней влажности торфяника, т. е. когда въ н ем ъ  содержится 95%  
воды, сухаго разного получится 1/,, н не более ‘/3 машпннаго; при 
опред'Ьлен!» запаса долженъ быть екпнутъ очесъ отъ G до 12 вершк. 
Пней сосновых!, въ  торфянике встречается иногда до 10%  всего 
сухаго торфа; при сгоранш 1 куб. саж. ихъ заменяет!, %  куб. с. 
сосновыхъ дровъ.

При копанш канавъ въ  очень мокрыхъ болотахъ рабочш мо
ж етъ вынуть в!, день не бо.гЬе ‘/4 куб. сан;., при глубине канавы 
въ  1%  арш.; когда болото полусухо (95" 0 воды), стенки не заплы 
вают!,, то можетъ выкапывать 2 куб. саж. и на глубину 2 арш.; при 
большей глубине, а также когда встречаются пни, производитель
ность работы уменьшается. При нроведенш верховыхъ канавъ 
въ  12 вершковъ глубиною и шириною вверху, 2 рабочихъ прово
ди ть  40 —50 пог. саж. На разработках!, Балашпнской мануфактуры



подъ Москвою при закладке канавы в г, 8 арш. глубины и соответ
ствующей ширины выемки приходилось на 1 рабочаго въ  день: въ  
1-й р а з ъ — 1 j куб. саж. торфа, при возобновлен!» ея черезъ  2 мгЬ- 
с я н а — 1V4 куб. саж. п черезъ годъ — 2 куб. саж. В ъ среднемъ 
расходъ на осушку одной дес. колеблется отъ 10 до 40 руб. При 
всЬхъ способахъ прпготовлешя торфа требуется, чтобы въ  немъ 
(пли въ болоте) содержалось отъ  80— 95%  воды, и только прп 
резномъ способЬ содержаше ея можетъ быть меньше.

Прп значптельныхъ заготовкахъ мапшннаго торфа, г.ъ помощь 
водоотводной канаве, чтобы не вести ее на значительную глубину, 
выгодно отливать воду изъ болотъ насосомъ Горнсби или центро- 
беж ны м ъ насосомъ Ристоля съ паровыми двигателями; па под- 
московныхъ разработках!, этотъ расходъ составляетъ отъ 15 до 
50 коп. на выработанную куб. сажень.

Для сведенш л Ьса съ торфяника и выкорчевываш я nueii требуется 
отъ 25 до 100 рабочихъ на десятину; для ебнвашя кочекъ и верх- 
няго моховаго слоя — 9G жешцинъ, если же в г. торфянике встр е
чаются пни, то до 210 жен. Расчистка и плинтовка десятины мо
ховаго болота обходится отъ 40— 70 руб.. луговыхъ же меньше.

При заготовкЬ разного торфа артель изъ G человекъ, при раз- 
м ерахъ плитокъ 7 i!. длины, 3 — 3 1/„ в. ширины и 2 1/,, в. высоты, 
съ отвозкою пхъ на тачкахъ на разстояш е GO саж. и складывашемъ 
пхъ въ  клетки по 10 шт., въ  день изготовляюгъ отъ S до 12 тыс. 
плитокъ. Одинъ рабочш  наре.чаетъ въ  день и складываетъ въ 
кле-гки по 10 шт. вблизи выемки до 1'/„ тыс. плптокъ.

Прп заготовке формованнаю— артель и зъ  7 человЬкъ (размеры  
ФОрмъ G— 7 в. длины, 3 ' „в.ш ирины  и 2 — 2 1/,, в. высоты) съ отвоз
кою массы на тачкахъ на SO саж., изготовляет!, 5— G тыс. плитокъ, 
а одинъ человекъ прп относке массы на 20 саж. —  GOO плитокъ; 
два рабочихъ и лошадь (для отвозки массы) — 2 1 .. тыс.

При заготовке столоваго —  5 человЬкъ (размеры  Формы 7, V , ,
3 в.) изготовляют!, 5 — 6 тыс. Во всЬхъ случаяхъ глубина выемки 
не должна превышать 2— 2'/„ арш., при глубине же выемки 3 арш. 
производительность уменьшается на 20% .

Приготовленье машиннаго торфа. Торфяная машина съ паровымъ 
двигателемъ въ  8 — 12 силъ, въ рабочее лЬто, прп одной см ене тре
буетъ рабочихъ отъ 22 до 32 человЬкъ. Число рабочихъ увеличи
вается, смотря по числу пней въ торфЬ и при увелнченш разстоя- 
ш я отъ места сушки; такъ : при накапыванш торфа на элеваторъ 
8 — 12 человекъ, нагрузке на вагончики 2 человека, отвозке ва- 
гончпковъ 6— 8 ч., складыванш торфа для сушки 2 — 6 ч., рубке 
призмы— 1 ч., подкладыванш дощ ечекъ— 2 ч. и слЬдить за ков- 
шемъ, чтобы не попалъ въ  машину пень или камень, 1 человекъ; 
при этомт, вы рабаты вается отъ 270 до 400 куб. саж. сухого торфа.



Для сушки торфа машпннаго прессованнаго (рази, плптокъ 7*/„, 2 %  
п 2 '/3 в -)’ требуется площадь 3— 6 дес., а машпннаго налнвнаго 
въ  2 у 2 раза бол'Ье. Съ увелпчешемъ глубины залежи увеличивается 
и площадь для сушки. Н апвыгодная глубина залежи для работы 
машиною 4’— 5 арш., глубина въ 1 — 11/„ арш. не удобна. Къмашпн'Ь 
требуется рельсовыхъ переносныхъ путей 150—250 пог. саж., 6— 8 
вагончиковъ; при прессованномъ торфЬ 240—400 шт. дощ ечекъ, 
длиною 30 в., шириною 27/ s в- н толщиною 1 д., или же при налпв- 
номъ — 4 рамы, состояния изъ 20— 30 кл’Ьтокъ (величина клЬтокъ 
7 в. длины, 3 1/2 в. ширины и 2 — 2 1/„ в. высоты).

Куб. саж. высушеннаго на воздух'Ь вЬсптъ—рЬзнаго
торф а...............................................................................отъ 70 — 140 п.

Куб. саж. Формованнаго-ручнаго и столоваго тор
ф а ............................................................................................ отъ 140— 180 »

Куб. саж. машпннаго торф а........................................ отъ 180 — 350 »

При обработк-Ь одного п того же торфа, кубическая сажень 
сухого торфа вЬситъ въ ФормЬ рЬзнаго— 125 п., Формованнаго и 
столоваго— 160 п., машпннаго прессованнаго— 190 п. и наливного— 
200 п.

Если торФъ в'Ьсптъ въ куб. саж. мен’Ье 60 п. (разной), то онъ 
составляетъ плохое топливо, а если вЬситъ болЪе 350 п. (машин
ный), то содеряш тъ большое количество золы.

При сушкгъ торфа одной женщинЬ полагается въ день: сложить 
въ  кл’Ьткп:

по 5 ш т .— 7500 плит.
» 25 » — 6500 »
» 50 » ■— 6000 ч
» 100 » — 5500 »

Для наноскп и укладки въ  штабель 1 куб. сая:. машпннаго торфа 
требуется 1,6 женщ. и рЬзнаго — 1,2 женщ. Плитки высыхаютъ 
Ъъ Te4eiiin 28— 35 дней. ТорФъ сухъ, когда въ немъ 25%  воды; 
прп сушкЬ и укладкЬ торфа теряется въ  видгЬ мусора 5% , при пе- 
ревозкахъ п нерекладкахъ 10—20% . Сложенный штабель черезъ
4 — 5 м'Ьс. уменьшается въ  объем-Ь на 10% , черезъ годъ на 25% ; 
къ  этому времени %  воды въ  машпнномъ торфЬ иногда доходптъ 
до 17% . Дол-Ье года торФъ въ  ш табеляхъ не сл'Ьдуетъ хранить, 
ибо потеря будеть значительна. Ч ерезъ  \ 1/„ года въ  торфё начп- 
наетъ увеличиваться %  влаги; въ  непокрытомъ штабелЬ изъ  р а з 
ного торфа сы ры хъ плитокъ бы ваетъ не мен’Ье 10% ; торФъ нарЬ- 
занныи осенью отъ выщелачиван1я и вывЬтриван1я уменьшается 
въ  в'ЬсЬ на 10— 15%  бо.гЬе, чЬмъ вырЬзанный и высушенный 
весною. В ъ сараяхъ торФъ хорошо сберегается 5 —8 лЬтъ.



Н ачинать разработку торфа весною, какъ только оттаю тъ и 
■обсохнуть болота. Такъ, для Москов. и Влад. гг. начало работъ —
1 мая, а окончаше для разного и столоваго 8 поля и —  машпннаго 
20 ш ля; для гг. Тамбовской и Воронежской начало работъ апрЬль 
и окончаше — конецъ ш ля; для гг. Тверской, Новгородской п Пе
тербургской число рабочихъ дней меньше.

Для усггЬшнаго обуиивашя  требуется брать торФъ однородный, 
плотный (лучше всего машинный), мало дающш мусора, хорошо вы 
сушенный и съ малымъ %  золы, не бо.гЬе 8 %  (въ  угл Ь содержа- 
iiie ея увеличивается въ  2 1 „—З 1 „ раза). Угля получается по вЬсу 
о тъ  30 — 40% , смолы —  4 — 7 % ; xoponiiii уголь содержитъ угле
рода 8 0 % , воды не бо.гЬе 10%  11 золы 4% .

Для заготовки торфо-моховой подстилки слЬдуетъ брать или
б-Ьлый мохъ, пли же луговой волокнистый торФъ, куб. саяг. кого- 
ры хъ  въ  сухомъ впд'Ь вЬситъ 4 0 —60 и. и менЬе; рЬзать лЬтомъ или 
осенью плитками, какъ  и для топлива. При разиельченш  моховыхъ 
и.штокъ получается 15 — 20%  пылп; хорошая моховая подстилка 
должна содержать не болЬе 30%  воды, 3 %  золы и быть безъ  
пыли. 1 пудъ подстилки въ  Петербургской губ. обходится: вы- 
рЬзка, сушка и уборка —• 3V„ к., размельчен1е машиною — 2 %  к., 
пресоваш е для перевозки %  к., упаковка планками и проволокою—
2 коп.

Количество золы въ  торф-Ь колеблется отъ %  до 50% ; менЬе 
всего ея въ  торф-Ь моховыхъ болотъ, */„— 4% , въ луговыхъ 4 — 
7 %  золы.



О Т Д ' Ь Л Ъ  I I .

ПОЛЕВОДСТВО И ЛУГОВОДСТВО.

1. Климатичесме пределы и районы разведежя н%которыхъ 
хозяйственныхъ растекж въ Европейской Poccin.

К укуруза на зерно. До 53° с. ш. Культура сосредоточена въ  
губ. Бессарабской и смежныхъ съ нею частяхъ губ. Подольской и 
Херсонской.

Кукуруза кормовая. Опыты разведеш я были дЬлаемы до 60° 
с'Ьв. шнр., въ губ. Петербургской и Выборгской (Валаамъ).

Подсолнечнике возделы вается примерно не севернЬе губ. Во
лынской, KieBCKofi, Черниговской, Курской, Воронежской и Саратов
ской. Культура сосредоточена въ  губ. Воронежской и Саратовской.

К ультура еуршшцы  (озимой и яровой) сосредоточивается пре
имущественно вт» гг. Полтавской, Харьковской, Херсонской, Екате- 
ринославской и Бессарабской, въ  меньшей степени въ  прочихъ сред- 
нпхъ черноземных!» губерш яхъ; воздЬлываше настоящаго рапса— 
въ  привпелянекпхъ н юго-занадныхъ губерш яхъ: рыжея— главнымъ 
образомъ въ  губ. Полтавской, KieBCKoii и Херсонской; черной или 
красной юрчицы (Brassica juncea) — въ юго-восточныхъ губ., пре
имущественно въ  Саратовской; китайской рпдьки  —  ко й -где  въ  
степной полос!.

Горчица. В ъ  наибольшем!» размбрЬ разводится въ  г. Саратов
ской и области Войска Донскаго.

Макъ возделы вается преимущественно въ  г. Воронежской, Са
ратовской и малороссшскпхъ, а въ  последнее время его начали раз
водить въ  больших!» размерах!, въ  губ. юго-западныхъ.
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Табакъ. Турецкие сорта возделываю тся не сгЬверн,Ье Полтавской 
губернш, гдЬ однако въ  послЬдше годы почти перестали культиви
ровать пхъ. По количеству сбора первое место иринадлежитъ сЬв. 
Кавказу, до 50" ,,, или около 5 0 0 ,0 0 0  п., второе Таврической губ., 
до 3 0 % , третье Бессарабш, до 1 0 % , четвертое Закавказью. Лучийе 
турецие табаки южно-бережскШ, бессарабскШ и кавказскШ, во зд е
лываемый близъ черном орская побережья. Сигарный табакъ возде
лывается въ  Самарской губ., G 5% , Черниговской 25" Полтавской 
2% . Лучппй сигарный табакъ вообще въ  Черниговской губ. Махорки 
и бакуна всего бо.гЬе производится въ г. Черниговской (1 .3 0 0 ,0 0 0  п., 
или до 3 0 %  общаго производства ихъ) и въ г. Полтавской (1 5 % ) .

Сахарная свекловица. Климатическая г р а н и ц а  — изотеры 18 и 
19°; районъ воздЬлыиашя —между 43  п 51° с'Ьв. шир., гдЬ средняя 
температура растит, перюда не ниже 14?5, а весны не ниже 5°. 
Разводится въ наибольшемъ количестве въ губ. Шевской, Подоль- 
cKoii, Ц. Польскомъ, Харьковской, Волынской, а также и Курской, 
Черниговской. Тамбовской, Тульской, Воронежской и нЬк. др.

Конопля. Не севернЬе 55°. Р азв ед ете  сосредоточено въ  губ. 
Орловской, Курской, Черниговской, Смоленской, Калужской, Моги
левской п Тульской.

.Тень на волокно—до 02°, не северн ее губ. Лифляндской, Псков
ской, Новгородской, южныхъ частей Олонецкой и Архангельской. 
В ъ западномъ районе наиболее распространена культура льна въ  
губ. Псковской, Л ифляндской, Ковенской. Тверской и Смоленской; въ  
ВОСТОЧНОМ!. районЬ — въ  губ. Вятской, Вологодской, Костромской, 
Ярославской и Владшпрской.

Кормовая свекла, морковь и брюква, разводятся на поляхъ, при
мерно, не севернЬе губ. Л ифляндской, южныхъ частей губ. Н овго
родской и верхняго Поволжья. Культура наиболее распространена, 
въ  губ. привислянскпхъ, западны хъ и нестепной черноземной полосе.

Пшеница возделы вается до 03° с. т . ;  северная граница начи
нается отъ г. Або, поднимается къ  С.-Михелю, потомъ круто опу
скается къ  Петербургу, снова отлого повышается до впадешя р. Вы
чегды  въ  С ев. Двину п затем ъ  опускается на востокъ къ Перми. 
Полоса наи больш ая (*/„ и бо.гЬе всехъ  х.гЬбовъ) разведеш я ярового 
пшеницы, начинаясь съ южной части г. Бессарабской, переходить 
почти по прямому направленно въ  губ. Уфимскую и Оренбургскую, 
следов, захватывает!, юго-востокъ Pocciu. Районъ культуры озимой 
пшеницы занимаетъ юго-западную часть Европейской Pocciu, отъ 
губ. прпба.гпйскихъ до юго-западныхъ частей IIoBopoccin (со вклю- 
чешемъ южной части губ. Таврической), а также среднюю часть 
черноземной полосы. Въ наибольшемъ количестве озимая пшеница 
разводится въ юго-западной Pocciu, привислянскомъ крае , губ. 
Курляндской и Курской.



1'ожь возделывается до С6°: на запад!; нисколько сЬпернЬе — 
у средняго течеш я Торнео, а на востоке несколько южнЬе. В ъ нап- 
большемъ количестве разводится въ полосе трехполья; въ южныхъ 
степныхъ п ю го-западныхI, губ. уступаетъ место пшенице, а на 
крайнемъ север е  — ячменю, крайняя граница культуры котораго 
есть вм есте съ тЬмъ и предёлъ хлебопашества. Ячмень разво
дится въ  наибольшем!» количеств!; въ  самыхт. сЬнерныхъ, а такж е 
въ  южныхъ степныхъ губ. Озимый ячмень возделывается въ  Тер
ской и отчасти Кубанской областях!,.

Опссъ разводится почти до с!;вернон границы культуры ржп. 
НосЬны его преобладают!, въ местностях!, между Петербургом!, и 
Москвою и въ  с!;верныхъ черноземных!, губершяхъ; въ  наимень
шем!, количестве разводится в!, стенной полосЬ.

Разведеш е гречихи сосредоточено въ средней полосЬ, въ  осо
бенности въ  мннскомъ ПолЬсьп, северозападной части губ. Черни
говской и приднепровскихъ, KieBCKoii. Во всей средней, северной и 
восточной Pocciii разводятъ кры латую Форму обыкновенной гре
чихи (Fagopyrum  esculentum  Moiich., var. alata Btln), а въ запад
ных!, u юго-западныхь губ.— безкрылую (F. esc. Moncli., var. ap tera  
Btln).

Картофель —  до 70’ въ  Фпнляндш н до 05° на северовостоке 
Евр. Pocciii.— Pibna— почти до того-же предела. Въ напболыпемъ 
количестве картофель разводится на поляхъ въ  3ana,xnoii окраине 
Pocciii, въ московской промышленной области и въ сЬверной части 
черноземной полосы.

Культура проса распространена въ  степной черноземной полосе.
Культура полбы, т. е. собственно яроваго эммера (Triticum  ашу- 

leum Ser.), сосредоточена въ  губерш яхъ по среднему Поволжью. 
(Казанской, Нижегородской, Симбирской, Саратовской), а также за 
Волгою (гг. Самарской, У фимской и Оренбургской) и на югЬ гг. 
Вятской и Пермской.

Горохъ разводится почти повсеместно, но особенно въ  губер
ш яхъ среднихъ черноземных!, и по среднему Поволжью. В озделы - 
ваше фасоли —  преимущественно по верхнему и среднему Днепру 
и въ  югозападной Pocciii; чечевицы — преимущественно въ  губ. Ор
ловской, Пензенской, Тамбовской, Тульской, Рязанской, Симбпрской, 
Владим1рскон.

Хлиьль въ  диком!, состояв in —до сЬв. границы осЬдлаго населе- 
шя. Въ наибольшем!, количестве разводится въ  Гуслицахъ, у. Каси
мовском!, губ. Рязанской, in. у. Костромском!., у. Чебоксарскомъ и 
Царевококшайскомъ губ. Казанской, въ окрестностях!, Суздаля, въ  
у. Нижегородском!., въ  чешских!, колошяхъ губ. Волынской, въ  
пЬкоторыхъ местностях!, губ. Гродненской н около г. Калпша.

Разведен1е аниса напболЬе развито въ у. Бнрюченскомъ губ. Во



ронежской, въ  гг. Подольской п Курской; тмина —  въ  у. Ростов
ском!. губ. Ярославской; цикория — въ  уЬздахъ Ростовскомъ, Данп- 
ловскомъ, Рыбннскомъ н  Пошсхонскомг. (г. Яросл.), г. Л и ф л я н д с к о й  

и Нрнвнслянскомъ Крае.
]>орсянка— въ губ. Минской, въ Крыму н губ. Бессарабской.
Лкллеманцгя — местами въ  стенной п полустепной полосахъ.
Арбузы, дьтн, тыква. СЬв. граница начинается нисколько с е 

вернее К.-Подольска, ндетъ чрезъ Ш евъ, сЬвернЬе Курска на Там- 
бовъ, Пензу, Сызрань, Самару н немного выше Оренбурга. Про
мышленное бахчеводство наиболее развито въ  губ. Саратовской 
(особенно въ южной части), Воронежской, Астраханской, обл. Войска 
Донскаго, Оренбургской и Ставропольской.

Сорю на зерно — въ губ. Таврической; на сахар т. — въ  внд'Ь 
опыта въ стеиномъ н полустепномъ, частью въ среднемъ чернозем
ном!. районе; на вЬннкн — въ губ. Таврической.

Гисъ (шала, чалты къ) разводится въ  Закавказье  и Туркестан
ском!. крае; джугара (Sorghum  сеппш ш )— въ Туркестанскомъ крае, 
местами въ  IIoBopocciu; юми — въ  Закавказья, местами въ  губ. 
Херсонской н Таврической.

Машъ (Phaseolus Mungo) — въ Туркестане; соя (Soja hispida) — 
там ъ-ж е; удачные опыты культуры сон были сделаны въ черно- 
земныхъ губерш яхъ.

Кунжутъ — въ Закавказья, областях!, Сыръ-Дарышской и Ф ер
ганской и въ  Зеравшанскомъ округе.

Клещевина — воздЬлывается въ  Закавказья, преимущественно 
въ  г. Эриванской.

Хлопчатника —  въ Закавказьн и въ  Туркестанскомъ крае.
Культура марены — на К авказе  и Туркестане; сафлора или 

махеара — въ  Зеравшанскомъ округе; шафрана — въ  уу. Бакин- 
скомъ н Дербентскомъ.

2 . Количество сЬмянъ для noctea, вЪсъ четверика сЪмянъ, 
число зеренъ въ фунтЪ, продолжительность перюда произра- 

сташя и величина урожая полевыхъ растенм.

Въ нижеследующей таблице показаны (по Вольнп) пределы, въ 
которыхъ изменяются количества посЬвнаго сЬмени н величина 
урожая, при предположенш, что почва порядочная, обработка ея 
хороша п климатъ подходящШ.

В ь слЬдующпхъ затЬмъ таблицах!, (т. 4 н пр.) показаны сред- 
iiie урожаи, действительно получаемые у насъ, въ Pocciu.



Количество сЬмянъ 
на десятину въ  ч ет 

о
F Съ десятины  полу

чается :

Н азваш е растенш .
вериках- 

с 1.
. при IlO-
lt, : = ^  к

о  . .
т \о н 

 ̂ >» = си- гг — о

1

въ  раз- 
брОСЪ. рядами. £  " F ~ т н

X о Ь —■ 
о п

I
■ 1' рнО'Ш .ч:

П ш еница озимая (5— 11 5— 9 49 42—50 9— 18 190—340
» яровая 8 — 1 о 7 — 1D 4S 18—20 0— 13 120—250

Полба о зи м а я ... _• 1G—23 15—21 23 40— 44 18— 30 140—260
я  я р о в а я . . . S 21— 31 15—23 27 18— 20 1 4 - 3 0 110— 190

Иммеръ озимый. _ 15 — 25 12— 19 26 40—46 20— 28 180—270
» я р о в о й .. / 17—25 15—19 28 18— 22 14—21 110— 180

< )днозернянка. . 15— 20 12— 13 27 3 8 - 4 2 14—21 100— 240
Полба ози м ая. .  . ~ — — 48 40—44 8— 15 140—200

» я р о в а я . . . О — — 47 18—20 5— 10 1 1 0 -1 9 0
Эммеръ озимый. (  - — 40 40—40 8— 12 1 8 0 -2 7 0

о яровой .. 1 — 40 1ft_OJ G- ю 110— 186
< (дпозернянка . . — — 45 38—42 0 -  9 160 — 240
Рожь озимая . . . 8— 11 0— 9 40 40—45 0— 14 120—300

г;— о 5— 7 42 16— 20 5 — 11 85—200
Ячмень озимый. 0 — 13 S— 11 37 40— 44 18—27 220—370

» яр. 2 строч. 10— 13 9 — 11 3.7 10— 13 12__22 180—300
» н 4 1(1— 13 9 — 11 ?5 10— 12 9— 16 150—300
» Г О Л Ы Й  . . G— 11 С.— 9 40 9— 11 14— 22 1 8 0 -3 0 0

12—21 9— 17 29 10—22 18— 28 150—300
Кукур. крупнозерн. — 3— 4 47 20—20 12— 34 180— 360

» средни!. — •>_ 41//2 47 — — i
» мелк in . . — I 1 2 47 — —

П р о с о ................... 1— 2 4 1 45 14— 10 7— 14 100—220
5— 9 3— 5 41 12— 10 7— 14 150—200

1’псъ  неошелуше т . 7 — 10 — 32 20—20 1 0 - 3 2 270—390
1 C o jiro ................... — 1— 3 38 18 — 20 8— 18 150— 220

2— 3 1— 2 43 14 — 10 S— 12 75—200

С т ручковы х:

Горохъ позд. круп. S— 10 0 — 9 51 10—20 7— 14 1 5 0 -2 5 0
» среди iii 0— 11 7— 10 51 — — —
» paHniii . 1U— 12 9— 11 51 — — —

Конск. бобы крупн. 11 — 14 9 — 11 49 22—28 10— 18 1 5 0 -3 0 0
» jj Me.ude 13— 10 9 - 1 2 50 ” — Ю—18 — 1

Ф а с о л ь ................ — 0— 9 51 1 0 - 2 0 •8— 16 75— 125
( 'о я .......................... — 2— 5 45 2 2_2- 10— 18 100— 180
Чина . Гу __ f !_>__ - 50

51
14— 18
18—22

10— 14
10— 14

120—200
120—2000 — У G— 7

Чечевица ............ 4— 0 3— G 51 14— 1- 0 - 1 2 50— 100
Люпины ж елтые G— 9 4— 7 53 10—20 37— 108 100— 130

) и ciinie 7— 10 5— 8 48 20—24 54— 108 130—200
6— 9 1 -  7 47 20— 27 75—108 160—2101



Количество с1,мянъ 
на десятину в ъ  чет-

£ Ъ • Съ десятины  полу- ( 
ч а е тс я :

П азнаш е растенш .
верн кахъ  при по- 

c t .n l , :
Е %■ ~z —

-  i  _■
о ~

въ  раз-
ирОСЪ. рядами. й  ” Л- = ^

1 1
“1 >-»

M 'lr .iin u tu  и :

1’апсъ  плнмкш......... 0 .7 -1 0.5—0.8 45 46—48 10— 21 150— зоо
ч провой ......... 1 - 1 1 , 0 .6 -1 42 16 — 18 7— 14 100— 180

C ypl.iinna о зи м ая . . (1,0—0.8' 0,4—(1,7 41 42—4G 9 - 1 8 120— 250
п я р о в а я . . 0.9—11 •> 0.7—1 4(1 10— 12 6 — 10 85— 150

I 'u ;khk. крупное I.M. l 1 - I 1, ; : ,4 -1 40 1 2 - 1 4 7— 14 120— 180
» мелкосЪм.. i - i ‘ 4 :,/ W 40 — —

Гпрчнца ..................... 0,7—1' , 0 ,5 -0 ,9 41 14— 16 8 - 1 4 120— 200
ЛЬ.:. :............................. 0,4-1 >,6 0.2—D.4 38 16 — 18 7— 12 120— 180
Подсолнечникъ — 0,5—1 2G 20—24 8 — 14 180— 300
Ма 1 i n ......................... 2—о 11 - 2 36 16— 18 7— 12 60 — 100
I>'ил .1 искан р-Ьдька ■ 11 7.-2 3 - 1 40 16— 18 7— 12 100— 150’
К рессъ  iLepidium ) .

Л р я д и л ъ н ы я :

1 j - i 1 2 -1

1
Л еиъ на ct.M ii......... 7 -1 1 0 - 9 42 1 4 - 1 8 10— 16 120— 180

II »  подокно . . 14—10 — 42 12— 15 5— 10 150— 300
Конопля на cf.Mii . . 4 1 9 3 - 5  У2 29 18—22 7— 16 150— 250

и  и волокно 0—18 — 29 16— 20 5— 12 180— 350
К рапива на ct.Mii . . 10-24Ф . 1 0 -1  6ф . — — — —

и II  волокно 27-40Ф . — — — — 10)— 170

Л р я н ы я :

: Т м и т . .......................... _ 0 ,3 -1 29 48—52 1 2 -  21 120 - 220'
: Ф ен х е л ь ..................... 1,7—3 1‘ J-2V * 23 16—20 12— 18 12о— 220
А н и с ъ ......................... ■!_-Л ' "  “ 4 I 1/ * — 2 *  4 24 16—20 10— 18 100— 200
K o p ia iiA cpb ..............

К р а с и л ъ н ы я :

о - 4 2 1. з — З 1/ » 23 18—22 14—25 160— 240,

СаФлоръ ..................... - 3Л - 1 30 16—20 11 —  16 7— 16
Ц В .  C V X .  i

Вайда пъ с тр у ч к . . . 7 - 1 0 5—S — — — 160— 320
Н ерва озимая . 0 ,8 -  1 0 ,7 -1 — 48— 52 — 300— 700
М ар ен а....................... — 170 т.

корней.
— 2 —3

года.
— 270— 1000

Ф абричны й :

Т аб акъ  на ли стья . . 4—8 лол. _ 26 2 2 - 2 6 _ 70— 140
В орсянка .................. 0 .3 -0 ,5 24 50— 54 — 700— 1600



1
Количество сЬм янъ 
на десятину въ  чет

с ъ .
с  2

Съ десятины  полу
чается :

Н азва 1пе растенш .
вериках!, при IIO- 

сГ.вГ,: F >.
^ v Л

1 | :ё  £

въ  р аз
бросъ. рядами.

Й
§ £

С

г1 Ь о ри еп л . клуо н и :

Картофель крупны ii — 100-140 50 1G— 20 700— 1600 70— 160
» Ср(‘ДН11! . — 7 0 -1 0 0 50 — — —
» МОЛК1П . . — 4 5 -  70 50 — — —

j Свекловица сахари. — 80-1004*. 17 26— 30 1000—2400
I

270—600
корнем.

» кормов. — 5 3 -  80.1., 15 26—30 1000— 3200 400—800
Зем ляная г р у ш а . . . 50— 90 — 24—28 500— 1300 270— 700

о i _  до 43 18-—20 1300—3300 270—700
r i . u a ............................ У— 0 40 14— ]8 1300— 3300 270—700

» пож нивная . . 5 —9 ф . — — 10- 12 650— 1300 80— 200
П а ст е р н ак ъ .............. — 2 D - 32 14 2 4 - 2 0 1100— 24(10 210—480
М оркош ...................... — 1 0 -  16 9 26—28 1600— 3200 270—550
II.iiKopiii................... — 2 1 -  27 — 16— 20 1100— 1900 270— 470
К апуста кочанная .

~ 1 <к -1000 с.
43 20—24 1600— 3200

3. Глубина задЪлки сЪмянъ, продолжительность сохранежя 
хозяйственной всхожести ихъ, число зеренъ въ фунтЪ и раз-

стояше рядовъ.

Глубина задплки спмянъ (по Волыш) въ вершкахъ: пшеница 
озимая н яровая — 1’/4; полба, эммерт. и однозернянка */„ — 1 ‘/4; 
озимая рожь 1 „ — 1 ' яровая 3/4 — 1 ‘ 4; ячмень озимый ‘/2 — 1 
яровой 2 -х ъ  и 4 -х ъ  строчный ‘/а -— 1 3 4; голый 1/„ — I /»; овесъ 
У„— 13/4; кукуруза крупнозернистая 3 4— 2; средняя 3/4— 13/4; мелкая 
V„ — 1*4; греча V, — 1 просо '/4 — '4 ; рпсъ до 3 4; сорго '/„ — 1; 
канареечнпкъ ‘/о— 1; горохи 3/ 4—2; конск1е бобы крупные 1 — 2*4; 
мелме н средше 1—2; Фасоль 1—2; чина, соя, вика 3/4— I 1/,,; чече- 
вица 7а — 1 ‘4 ;  люпины 3 4 — 1 ‘4; рапсъ озимый и яровой и сурЬ- 
ипца озимая V4 — 3/4; яровая сурЬпица w4 — 1; ры ж пкъ крупный 
1’4 — 3 4; мелкШ ' /4 — *4; горчица 1 „ — 1; макъ '/ 8 — 1/„; подсолнеч- 
н и къ  */,, — 1 '/4; мад1я ‘ „ — 1; китайская рЬдька %  — 3/4; крессъ
1 4 — 3 4; ленъ *4 — 1; конопля — 11 4; крапива. 1 8 — 1/4: тминъ, 
Фенхель, анисъ, чернушка ' / 4 — '4 ; саФлоръ 1 — 1; вайда 1 /4 —



церва 1U — 3U\ марена 7 а— ];таб ак ъ  7 8: ворсильная шишка */4— 7 2; 
картофель крупный и среднш 7 Й — 3 l/4; мелкш 7„ — 3; земляная 
груша w„— 2 ‘ свекловица сахарная и кормовая 1 „ — 1‘/4; пастер- 
накъ, p tn a , брюква ‘Д — 3/4; морковь 1 8 — */„; miKopiii '/8 — 7а-

Пригодность спмянь для поста  сохраняется при обыкновенномъ 
способ'Ь сбережешя пхъ: у пшеницы, полбы, эммера (озпмыхъ п 
яровыхъ), у ржи п ячменя, овса, гречихи 2 — 3 года; у проса, сорго
2 г.; у кукурузы 4 г.; у гороха и конекихъ бобовъ 5 л.; Фасоли, вики, 
чечевицы 3 г.; рапса н сур'Ьппцы 2 — 3 г.; у горчицы 3 — 4; льна 
и конопли 2 — 3; у мака, мадш и подсолнечника 2 г.; китайской 
р-Ьдьки 3 г.; земляной груши 4 — 6 л.: сахарной свеклы 2 г.; брюквы 
и пастернака 5 — 6 л.; моркови и турнепса 2 — 3 г.; табака 2 г.; 
цнкор1я 4 года.

Примпрное число зсртъ въ J ф. (въ тысячахъ): озимой пшеницы 
10; яровоГ) 12; озимой ржи 13; ознмаго ячменя 10; двустрочнаго 
12; мелкаго 15; овса 13; проса 84; сорго 17 — 20; кукурузы, кон скт  
зубъ 1; гречихи 20: джугары 10; гороха 2; конекихъ бобовъ отъ 
0,2 до 7; Фасоли 4; вики 9; чечевицы 14; сон 2 1'J — 4 1/,;  ознмаго 
рапса 100; яроваго 150; озимой сурЬпнцы 150; яровой 155; рыжика 
обыкнов. 400 — 600; конопли 20; льна 90; горчицы 150; мака 700; 
подсолнечника 1 0 — 15; марены 22; вайды 70.

Разстояте рядовъ при полевой рядовой культурп для: пшеницы, 
полбы, эммера, однозернянки, ржи. ячменя, овса и озпмыхъ отъ 2 
до 6 верш к.,а для яровы хъ отъ 2 до 5 в.; для просо 5— 10 в.; канарей- 
ника 7 — 10, гречи 5— 7; кукурузы крупнозернистой 12 — 20 (5 — 8*); 
средней 12— 17 (S— 11) и мелкой 10— 1 5 (7 — 10); для сорго 12 — 20 
(5 — 10); для гороха 6 — 10; конекихъ бобовъ и Фасоли 8 — 15 (3 — 7); 
сои 5 — 12; чины 5 — 9; вики 4 — 6; тоже нарбонской 6 — 10; чече
вицы крупнозернистой 5 — 7; мелкозернистой 4 — 7; люпнновъ 6 — 10; 
озпмаго рапса 10— 15; яроваго 7— 12; озимой сурЬпы 7 — 10; яро
вой 6—8; рыжика мелкосЬмяннаго 3 — 6; крупнос'Ьм. 5 — 7; горчицы
7— 10; мака 7— 11; подсолнечника 15— 20; мадш 7— 11; китайской
рЬдьки 7 — 11; кресса 2 — 7; льна на сЬмя 2 — 4; конопли на С'Ьмя 
12 — 20; крапивнаго сЬменп 7 — 10; тмина 6 — 8; Фенхеля 6 — 8; 
аниса 7 — 10; чернушки 6 —9; сафлора S — 11 (3 — 5); вайды 7— 10 
(5 — 6); цервы 7— 10 (2 — 3); марены 7 — 10 (3 — 5); шафрана (3 — 5) 
(1 ’/« 2); табака 10 — 20 (7 — 15); картофеля 12 — 14 (7 — 10); земля
ной груши 11 — 17 (7 — 12); сахарной свекловицы 10 —  12 (5 —  7); 
кормовой 11— 15 (7— 10): брюквы 11 —  15 (7— 10); р'Ьпы 11— 15 
(6— 9); пастернака 10— 15 (5— 7); моркови 10— 15 (5— 7); цпкор1я
8— 11 (5— 7); капусты 15— 20 (10— 15).

*) Числа, поставленный в ъ  с к о б к а х ъ ,  п о к а з ы в а ю т ъ  р а з с т о я т я  в ъ  р я д у .



4. Среднее количество сЪмянъ и средше урожаи въ русскихъ
хозяйствахъ.

Въ следующей таблнцЬ показаны средтя количества посЬв- 
ны хъ скчянъ  на 1 каз. дес. и среднш сборъ полевыхъ pacTeHiii на
1 каз. дес. валовой (безъ вы чета посЬвныхъ с'Ьмянъ), чистый (за 
вычетомъ ихъ) и въсам ъ сколько, притомъ какъ  во владЬльческпхъ, 
такъ  п въ крестьянскихъ хозяйствахъ, для типнческихъ районовъ.
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П рибалтш см я губ. 
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Чернигово-сЬзер-

8 45 — --- 8 45 ------- —

ской ..................................................... 7 48 — ------- 0‘/„ 48 ------- —
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Рапсъ яровой и озимый, а также сургъпица н ргъпакъ вы севаю тся 
въ  одинаковом!. количеств^ —  в ъ  среднемъ отъ а/4 до I 1/,, пуд. 
на 1 каз. дес. Среднш сборъ съ 1 каз. дес. озпмыхъ: въ  степной 
полосЬ 35 —45 п., въ  Полтавской губ. и въ  юз. Poccin 55— 60 пуд., 
въ  Ц арств^ Польскомъ GO— 85 п.; яровыхъ; въ  степной 25 — 35 п., 
въ  Полтавской губ. н въ  юз. Pocciu —  35— 50 пуд.

^Среднш сборъ волокна: лънянаго — отъ 1 1/„ до 3 берк.. смотря по 
губершямъ; пеньки— 20 пуд.

Свекловица сахарная: на 1 дес. въ  югозападномъ к pal; сЬется
2 —3 пуд., собирается 70 — 120 берк.; въ  М алорогайскихъ губ.: 1 —
2 пуда п 60— 100 берк., въ Прнвислянскихъ губ. при посЬв-Ь около
2 пуд. на 1 дес. собирается 100—-150 берк.

Табакъ. На 1 дес. еЬютъ различное количество отъ 1/i — 1 ф. 
Д° 12— 15 ф. В ъ у . Борзенскомъ (губ. Черниговской) махорку садятъ

Справ, кнпга. 5



на разстоянш  G — 1S, напчащ е S в.; въ у. Городнянскомъ (той ж е 
губ.) для засадки дес. 38.400 растешй пдетъ */„ ф . с'Ьмянъ; в ъ  
губ. Полтавской махорку садятъ в ъ р я д ах ъ  на 10 всршковъ, а между 
рядами— %  аршина, въ  другихъ м'Ьстахъ одно р астете  на 16 кв. 
всршковъ; въ  губ. Таврической— %  аршина въ р ядах ъ , а р я д ъ  о т ъ  
ряда на 1 арш.; въ у. Ушицкомъ (губ. Подольской) кустъ отъ куста 
по '/з  арш., а ])ядъ отъ ряда на ’/„ арш., на 1 дес. 120,000 кует, 
табака. Среднш сборъ табака съ 1 каз. дес. 20 —80 до 100 пуд.

В ъ  среднемъ. высевается на 1 дес. въ  русскпхъ хозяйствахъ:
Яровой рж и въ степной полосЬ 3 ‘,„ — о м’Ьръ, въ  центральной 

черноз. S м., въ  нечерноземной 0 — 10 м. Полбы (эммера) въ степ
ной полосЬ G —S м., нечерноземной 10— 1G м. Сорю на зерно 3 0 — 
45 фунт., для добываш я сахара 6— 12 Фунт., на вЬники 60— 75 ф. 
Чечевицы въ  степной полосЬ 4 м., въ остальной Poccin 6 — 8 м. Фасоли
2 — 4 м., р'Ьдко 7— 8. В и ки  6— 8-м. Бобовъ конскихъ 7 1/„— 12 м. Сон 
(Soja hispida) 1— 2 пуда. Чипы (Lathyrus sativus) 7— 8 м. П аут а  
(Cicer arietinum ) 8 мЬръ. М ика  7 1 „— 12 фунт..Рыжика яроваго :*/4—
2 м'Ьръ. Китайской р>ьдьки 1 —  I 1 ., пуд. Лаллеманцш  1— 2 мгЬры. 
Горчицы  1 — 11 „ пуд.

По показашямъ нЬкоторыхъ хозяевъ:
Росички высЬвается до 1 пуда, урожай отъ 30 до 100 п., посЬвъ 

въ  конп/Ь апрЬля и нача.гЬ мая, уборка иъ первыхъ чпелахъ августа.
Гоми (Setaria  italica Р. В.) въ Закавказьи вы севается 1— 2 пуда, 

урожай зерномъ до 180—400 пудовъ, соломою 400— 700пудовъ.
Джугары вы севается Г !/4— ‘д, четверика.
Кунжута сгЬмян ь до 11 пуда, в’Ьсъ четверика 41 фунтъ, про

должительность роста 14— 18 недель, урожай зерномъ 30— 60 пу
довъ, соломою 180 — 600 пудовъ.

Клещевина высевается отъ 1 до 1 пуда, вЬсъ четверика до 
28 фун., число зереш . въ  фу нтЬ 1— 2 тысячи, продолжительность 
роста 18 нед., много.гЬт.; съ десятины получается зерна 30— 120 п.

Хлопчатника въ Закавказьи высЬвается 3— 9 пудовъ въ  раз- 
бросъ; сборъ въ  октябре и ноябргЬ; с'Ьмянъ получается 50— 60—• 
70 пудовъ, хлопка отъ 15 до 100 пудовъ.

5. Обстоятельства, вл1яющ!я на густоту посЪва.
(По данны м ъ изъ  русскпхъ  хозяиствъ).

П о с Ь в ъ  м аш и ною . При разбросномъ посЬвЬ машиною среднее 
сбереж ете на количестве сЬмянъ составляетъ 10— 20%, иногда его 
вовсе не бываетъ, редко оно достпгаетъ 25— 30%. Въ среднемъ, 
на 1 дес. при посеве ржи п пшеницы сберегается 1— 2 мЬры, а



при с'Ьв'Ь мелкое-Ьмянныхъ растеш й— '/„ меры. Наименьшее сбе
р е ж е т е —  на K i r i  Pocciii.

При рядово.чъ машинном!, посЬвЪ, на 1 дес. вы севается */4— '/ 3, 
нерЬдко противъ разброснаго руками. На количество сёмянъ 
при машинном!, рядовомъ С'Г.В’Ь в.шнотъ погода, время сЬва п Вы
борг. с'Ьялкп. В ъ лучших!, хозяйствах!, черноземныхъ и степпыхъ 
губернш обыкновенно высЬвается на 1 дес.

На разброс!, руками. Рядовою сЬплкою.

Г ж и ......................................  7 '/о— 8 м. 5— С
Озимой пш ениц ы ............  7 — 8 » 5—  G
Яровой п ш ен и ц ы ............  6 1/„—  8 » 5—  G
О вса....................................................  12 — 14 » 8— 10
Я ч м е н я ...............................  8 — 9 » 5— G
Г речи хи ............................... 6 — 8 » 4 — 5
Г ороха.................................. 5 —  8 >’ 3—  G
Проса .................................. 2 I 1/,,
Ч е ч е в и ц ы ..........................  G » 4 */„ м.
К у к у р у зы ..........................  1 н. 1 II.
Льна на с Ь м е н а ............................  2 —  3 м. 1 * 2— 2 м.
Кононлн ............................. G l[„—  S ” 3 — G »
М а к а .......................... .. G — 8 ф. 3 — 4 ф .

В ъ стеиныхъ губерш яхъ, соответственно бол Ье редкому посЬву 
въ  разбросъ, с'Ьютъ рядами еще р -Ьже, ’гЬмъ въ  черноземныхъ не 
степныхъ губерш яхъ.

При тщательном!, д в у р у ч н о м ъ  посЬвЬ высЬваю тъ столько же 
какъ  и при сЬялкЬ, иногда въ 1*/а— 2 раза меньше противъ обык- 
новеннаго ручнаго сЬва.

Н а с т е р н я х ъ  (пожнпвьяхъ) п о д ъ  р ал о  пос'Ьвъ производится 
гуще, нежели при паровой пахоте и вообще при вспашке: па 1 —
2 меры  крупносЬмяпныхъ и на */4— м. мелкосЬмянных!.. На 
ц е л и н н ы х ъ  земляхъ сЬютъ реж е, нежели на мякотяхъ, процентов!, 
на 20; на п а л а х ъ  п п о д с е к а х ъ  расходуется меньше посЬвныхъ 
сЬмянъ (проц. на 30 и больше), нежели при сЬвЬ на поляхъ.

ЧЬмъ лучше о т с о р т и р о в а н о  и крупнее зерно (человое), тЬмъ 
меньше требуется сЬмянъ (иногда вдвое).

При р а н н е м ъ  и с в о е в р е м е н н о м ! , п осеве сбереж ете на се- 
менахъ противъ поздняго носЬва составляет!. 15— 25%.

В.ипт е разводьмаю сорта. Кустовыхъ сортовъ ржи высЬваютъ 
на 1 3 мЬры на казен. десятину рЬжо противъ обыкновенной,
вазы  на 25—40%, ивановской — на 2— 3 меры меньше; алыпй-
ской и пробштейской—-на 1 — 2 (редко более) мЬръ пли пудовъ. 
паииольш ее сбережеше получается при посЬвё шампанской ржи: 
ея высЬваю тъ на 25— 50% меньше обыкновенной.



И зъ сортовъ пшеницы, бЬлотурку и кубанку сЬютъ на 3;4— 1м. 
меньше протпвъ русской пли саксонской. И зъ озп.чыхъ сортовъ, 
апглш еш я пшеницы и баиатки сЬются рЬже обыкновенных!» сортовъ.

Сорта овса кустовые, Французский (тульскш, моховскш, шати- 
ловскш), аигл!йск1е, венгереше (косой, одногривый), американские и 
австралш сте, а равно улучшенные местные (выводковые, мопнешй, 
юрьевскш и пр.) вы севаю тся рЬже на ‘/4— 1/„ четверти на дес. 
сравнительно съ обыкновенными.

Сорта ячменя гималайскаго (голаго, небеснаго) и шевалье тоже 
сЬются рЬже сравнительно ст, простыми. Крупнаго гороха сгЬютъ 
на 1 дес. меньше (на 1*4— 3 мЬры), нежели мелкаго; комоваго, 
иластокаго, краснаго проса — меньше (на 1/„ и даже на 1 мЬру), 
нежели метельчатаго, ветошнаго и желтаго (б'Ьлаго): подсолнеч- 
ппкъ гры зунъ нер'Ьдко сЬется на 10 — 20 Фунтовъ въ меныпемъ 
количеств!;, ч гЬмъ сортъ масличнуй.

Псковскаго льна на 1 дес. пдетъ меньше (сбереж ете состав- 
ляетъ  1/„— м'Ьру), нежели простаго.

Картофеля крупно клубневаго и скороспелаго («поспешна») 
сЬется на десятину меньше, нежели мелкаго и поздноагЬлаго; 
сбереж ете, смотря по сорту, составляет!, отъ 1 до 3 четвертей.

6. Исключительно высоте урожаи, густые и рЪдте посЪзы.

По свед'Ьшямъ изъ русскпхъ хозяйствъ, наибольшая р Ь д п н а  по
сева  (на 1 каз. дес.): ржи озимой и яровой —2 и 3 м’Ьры (въ степ
ной полосЬ), озимой пшеницы — 4 —3'/„ м., пшеницы яровой— 2 м. 
(по нок. изъ  губ. Самарской), овса — 3 —4 м. (по пок. изъ  степной 
полосы), ячменя — 3 —4 м. (оттуда же), полбы — 5 м. гречихи 1 —
2 м. (по пок. и зъ  г. Херсонской), п р о са— */„ меры, кукурузы — 1 4 
меры  (по пок. п зъ  губ. Самарской), гороха 1/й— 1 мЬры, картофеля
3 м., льна— 1 н 1 1 4 нуд., конопли J/ 4 и 17„  пуд., рапса */„ пуд., 
подсолнечника ' 4 п., чечевицы у „  м., мака 2 ф., свекловицы сахар
ной Ч„ пуд., чечевицы V„ .м., Фасоли — 1 мЬра. По тЬмъ же сведЬ- 
шямъ, наибольшая г у с т о т а  посева (у крестьянъ): ржи озимой н 
яровой— 16 мЬръ (но снЬдеш ямъ изъ средннхъ нечерноз. губ.), 
пшеницы озимой — 17 мЬръ, пшеницы яровой— 1G мЬръ, овса 32 и 
до 40  м еръ  ( 4 — 5 четв., по свЬдеш ямъ изъ  нечерноземныхъ губ.), 
ячменя— 20  — 24  м., полбы—27 м.. гречихи 1G —18 .м., проса G м., 
кукурузы G м.. гороха 17 и 20 м.. картофеля — 2 0 0  и 2 1 0  (по пок. 
п зъ  Ярославской, Волынской, Симбирской и Лпфляндской гг.), льна 
на волокно до 1G пуд., конопли до 1G п., рапса З 1 /„ п.. подсолнечника 
до 3 пуд., чечевицы 14 м., Фасоли 10 м., мака 1 п., свекловицы 4 п.



Н а п в ы с и п е  у р о ж а и , когда-либо полученные, по даннымъ изъ  
загр ан п ч н ы хъ  хозяпствъ: пшеница озимая 300 четверик., озим, рожь 
225 ч., ячмень 314, просо 240 ч., горохъ 320 ч., овесъ 640, р ап съ оз. 
215 ч., лен ь 290 п., свекла 7600 п., морковь 5000 п., брюква 5400 п., 
сЗшо пзъ  Symphytum asperrim um  35000 и. (?), изъ итальянскаго 
райграса 1290 и , трава пзъ итальянскаго райграса 13350 п., сера
делла — 3300 п. травы п 600 п. сЬна, люпины 650 и. сухаго корма, 
сЬно пзъ  заячьяго клевера 700 п., сЬно изъ тимофеевки 1800 п., 
пзъ  сорго (травы) 8000 п., пзъ клевера 760, изъ  смЬси клевера со 
злаками 837, шпедскаго клевера 700, люцерны до 1000, кукурузы 
(конскш зубъ) 1600 (зеленый 20000) пудовъ; ты ква 6500 пуд.

Напвысппе урожаи на 1 дес., по св'ЬдЬшямь пзъ русскпхъ хо
зяйств!,: на 1 каз. дес. озимой ржи 25— 27 четв.; озимой пшеницы 
20 ч. н яровой 20 ч.; овса 35 ч ; ячменя 30 ч.; гречихи 36 ч.; проса 
4и ч.; кукурузы 30 ч.; гороха 25 — 30 ч.; картофеля 300 ч.; льнянаго 
сЬмени 150 — 160 пуд. и волокна 65 — 70 п.; кононлянаго С'Ьмепп 
200 п. п пеньки 90 п.; подсолнечника 250 п.; рапса озимаго 250 п. 
и ярового 150 п.

7. Время посЪва и уборки озимыхъ растенш въ Россш.

ПосЬвъ производится тТигь раньше, ч'Ьмъ местность располо
жена сЬверн’Ье и восточнЬе. З а  нсключешемъ южныхъ п западны хъ 
окраинъ, вся Евр. Р оспя лежнтъ въ поясЬ августовскаго посЬва 
ржи, нричемъ въ нисколько большей половингЬ Poccin рожь сЬет- 
ся съ 1 по 10 авг. вк.иоч., а въ меньшей (къ югу отъ .тпнш Р и га — 
Тула — Камышинъ) — пос.гЬ 10 августа. В ъ южной Poccin озими 
сЬются иногда въ сентябрь и даж е въ начал !; октября. Самые 
ранше иос'Ьвы ржи — въ сЬверной окрашгЬ съ л'Ьсопольною куль
турою (около Петрова дня — на новпнахъ или лядахъ).

Колебатя сроковг поспей рж и въ разные годы: СреднШ раннш 
срокъ посЬва отстоитъ отъ средняго поздияго:

Въ губ. С'Ьверныхъ, сЬверовосгочныхъ п среднихъ на 15—20 дней.
11 " западныхъ ...................................................  » 25— 37 »
" » привислянскихт,..........................................  .) 3 8 —40 »
11 ” ВОСТОЧНЫХ!,, ЮГОВОСТОЧНЫХ!, п сЬверныхъ

черн озем ны х!,...........................................  » 20— 30 »
” » средннхъ и ю гозападны хъ ....................  » 37 — 46 »
” 11 южныхъ с т е п н ы х ъ ...................................  » 47— 62 »

Среднее время посЬва и уборки озимыхъ раст енш  показано въ



следующей таблиц^; двЬ цифры но каждому району обозначаютъ 
предЬлы колебашя средннхъ сроковъ въ  предЬлахъ районовъ:

Полосы и районы. О З И М А Я  Р О Ж Г,.
Время сЬва. Время уборки.

Черноземная полоса.
Степныя губ............................  15 Сит.— 25 Авг. 22 Тюня— 10 1юля
Ю гозап ад н ы я ........................  25 Авг.— 20 Авг. 10 1юля— 15 1юля
С р е д ш я .................................... 20 Авг.— 15 Авг. 5 1юля— 10 1юля
С Ь в е р н ы я ...............................  25 Авг.— 0 Авг. 10 1юля— 20 1юля
Восточныя п юговосточныя 10 Авг.— 5 Авг. 15 1юля— 20 1юля

Не черноземная полоса.
П ром ы ш ленн ы й...................  15 Авг.—- 8 Авг. 20 1юля— 1 Авг.
З а п а д н ы й ...............................  25 Авг.— 15 Авг. 15 1юля— 20 Поля
П рибалтШ сш я........................  24 Авг.— 10 Авг. 15 1юля — 25 1юля
П р и ви слян сш я ...................... 15 Сиг.— 10 Снт. 15 Поля— 20 1юля
С 'Ьверозанадныя...................  10 Авг.— G Авг. 20 1юля— 25 1ю.тя
Средневолжсшя п заволжск. 10 Авг.— 6 Авг. 25 Поля— 10 Авг.
С Ь в е р н ы я ...............................  3 Авг.— 1 Авг. S А в г .— 10 Авг.

Черноземная полоса. О З И М А Я  И U IК IIИ  Ц А.
Стеиныя губ...........................  15 Снт.— 25 Авг. 25 Поня— 15 Поля
Ю го зап ад н ы я ........................  1 Снт.— 20 Авг. 15 1юля— 25 Поля
С р е д ш я ....................................  20 Снт.— 15 Авг. 15 1юля
С Ь в е р н ы я ...............................  25 Авг.— 10 Авг. 15 1юля— 25 1юля
Восточныя и юговосточныя —• 15 Воля— 25 Поля

Не черноземная полоса.
З ап ад н ы я .................................. 30 Авг.— 15 Авг. 20 Воля— 28 Воля
П рпбалтш сш я........................  30 Авг.— 12 Авг. 25 Воля—  1 Авг.
П ривислянсш я........................  15 Снт.— 10 Снт. 25 Поля— 30 Воля

Черноземная полоса. О З И М  Ы и г  А II С Ъ.
Степныя губ...........................  10 Авг. 10 Вопя
Ю гозап ад н ы я........................  1 Авг.— 25 Воля 20 Воня— 25 Воня
С р е д ш я ....................................  10 Авг. 1 1юля

Не черноземная полоса.
З а п а д н ы я ...............................  20 Авг. 5 Воля
Привислянсш я........................  10 Авг. 1 Воля

ЧЬмъ сЬвернЬе и восточпЬе, тЬмъ въ  расиоряженш хозяина 
менышй срокъ для производства иосЬва ржи, а чЬмъ южнЬе и за
паднее — тЬмъ больше (въ 2 — 3 и даже въ  4 раза).



Порядокъ пост а и уборки озимыхь растетй. Г д е  возделы вается 
несколько озимыхъ pacTeniii, тамъ прежде всего сеется рапсъ 
(обыкновенно за 3 —4 недели до сева оз. ржи); рожь и оз. пшеница 
сею тся почтп одновременно, или пшеница немного позже ржи (на 
3 — 5 — 7 дней). Уборка оз. рапса наступаетъ раньше уборки всехъ  
озпмей, а такъ  какъ озими снимаются раньше яровыхъ, то следов, 
рапсъ убирается раньше всехъ  пол. растешй (въ конце поня или 
въ  начале поля на 10 — 20 дней раньше оз. ржи). Средни! срокъ 
уборки оз. пшеницы обыкновенно запазды ваетъ противъ такового 
ржп на 3 — 5 — 8 дней.

8 . Время посЪва и уборки яровыхъ растешй въ Россш.

В ъ таблице на стр. 72 — 73 показаны, по каждому району, 
колебашя среднпхъ сроковъ посева и уборки главнейш ихъ яро
вы хъ растешй.

Подсолнечникъ: сеется въ  Саратовской и Воронежской губ., въ  
среднемъ, 10—20 аир., въ  Пензенск.—со второй полов, аир. но нач. 
мая. Время уборки — съ 10 авг. по нач. сент., иногда до половины 
сент. и даже до 1 окт.

М акь  сЬютъ возможно раньше — съ марта до второй половины 
апреля; убираю тъ— въ конце 1юля и въ  августе.

Рыжей яровой: среднее время сева  въ  губ. Полтавской—конецъ 
марта, а Таврической — средина апреля; среднее время уборки въ  
губ. Полтавской — 15 ш ля.

Лаллеманщя сеется съ конца марта по сред, апреля, уборка съ 
20  ifOHH по начало 1юля (губ. Полтавская).

Свекловица сахарная: среднее время сева  — съ 1 по 15 arip. 
{пересевы и по нонь); среднее время уборки — 15 —  20 сентября.

Рш га  на подсекахъ въ  губ. Олонецкой сеется 3 ш ля, а уби
рается 1 — 10 сент.

Груш а земляная можетъ быть посажена и осенью, и веспою.
Яровая рожь: средшй севъ  въ  сев. Poccin— 1 до 10 мая, среднее 

время уборки— 15 до 20 августа.
Дж угара сеется съ начала апр. по 15 мая, убпрается съ конца 

августа по начало октября (въ губ. Херсонской).
Сорю на зерно сеется н убирается одновременно съ просомъ.
Ворсянка сЬется въ  а п р ел е  п л и  маЬ, уборка ш пш екъ — съ  по

ловины  поля по к онец ъ  августа (въ  губ . М инской).
Табакъ. ПосЬвъ въ  парнпкахъ —  съ 15 марта по 10 апр. Пере- 

«адка въ  Крыму — съ пол. апреля, въ  Бессарабской губ. —  съ пол. 
мая, въ  губ. Полтавской и Черниговской— съ половины мая до сре-



Черноземная полоса .

Ю жныя степны я г у б е р н ш .. .
Ю го за п а д н ы я .............................
С р е д ш я ..........................................
Северный........................
В осточны я II юговосточны я

Н е  черноземная полоса .

П р ом ы ш ленны я..................................
З а п а д н ы я .............................................
П рибалтш сш я.......................................
П р и в п с л я н е и я ..................................
С -Ьверозападны я..............................
С редн еводж ем я п р пволож си я

л Ь сн ы я.................................................
С-Ьверны я ...............................................

Черноземная полоса .

Ю жныя с т е п н ы я .................
Ю го за п а д н ы я ..............................
С р е д ш я ..........................................
С Ъ в ер н ы я.....................................
Восточны я и ю говосточны я

Н е  черноземная полоса .

П ром ы ш ленны я...................................
З а п а д н ы я ...............................................
П рибалтш сш я.......................................
П р и в и с л я н с м я .....................................
С -Ь верозап адны я................................
О редневолжсш я н даволжсгля

л-Ьсныя ...............................................
С"Ьверпыя...............................................

Овесъ.

В рем я с гЬва.

15 мар.— 5 аир. 
1— 5 апр.
1— 10 апр. 

1 5 — 25 апр. 
18 апр.— 1 мая.

Время уборки.

10— 25 ш л я . 
25 ш л я — 1 авг. 

2 0 — 25 ш л я .
23 ноля- 
25 п оля-

-5 авг. 
■15 авг.

5 мая —  18 мая. 10 авг.— 20 авг. 
15 ап р .— 10 м ая .1 1 авг,— 20 авг. 
15 апр .— 5 мая. ! 8 авг.— 20 авг. 
5 мар. — 15 апр. ! 8 авг.— 15 авг. 

10 мая. j 15 авг,— 25 авг.

б м а я — 15 мая. : 10 авг.— 25 авг. 
5 м а я — 10 мая. | 10 авг.— 20 авг.

Л е н ъ .

10 апр.— 20 апр. 
1 м ая— 10 мая. 

20 апр.— 3 0 апр. 
5 мая — 20 мая. 

30 аир.— 25 мая.

15 мая —  25 мая. 
10 мая —  25 мая. 
15 мая —  20 мая.

5 мая.
18 мая — 25 мая.

20 мая - 
15 мая -

- 25 мая.
- 22 мая.

20 ш л я — 1 авг. 
30 ш л я — 20.авг. 
25 поля— 10 авг. 
10 авг.— 25 авг. 
5 авг. — 20 авг.

10 авг.— 25 авг. 
15 авг.— 25 авг. 
5 авг.— 10 авг.

10 августа.
10 авг.— 20 авг.

0 авг,-
1 авг,-

-2 5  авг. 
-1 5  авг.

Г о о X ъ .

Врем я с-Ьва.

15 м ар.— 10 апр 
1 — 5 апр-Ьля.
5— 15 апр-Ьля. 

10 апр .— 1 мая. 
29 апр.— 5 мая.

3 м а я — 10 мая. 
25 апр.— 5 мая. 
15 апр .— 3 мая. 
5 апр .— 10 апр. 
5 апр,- - 8  апр.

d мая- 
5 мая -

-1 0  мая. 
-1 0  мая.

II сР

15 апр,— 30 апр 
25 апр.— 5 мар.

5 мая.
1 м а я — 10 мая, 
1 м а я — 15 мая.

10 мая —  20 мая. 

10 м а я — 15 мая.

20 мая.

Время уборки.

15 ш л я — 1 авг. 
25 ш л я — 8 авг.

20—30 ш ля. 
30 ш л я — 15 авг. 
15 а в г — б сент.

15 авг.—20 авг. 
5 авг.— 16 авг. 
30 ш л я — 20 авг. 
10 авг,— 10 авг. 
15 авг.—25 авг.

15 авг.— 25 авг. 
15 августа.

с о.

5 авг.— 15 авг. 
15 авг.— 20 авг. 
10 авг.— 15 авг. 
15 авг.— 26 авг. 
5 авг.— 25 авг.

15 авг.— 25 авг. 

25 августа.

15 августа.

Я р о в а я  п ш е н и ц а .

Время с-Ьва.

15мар.— 10 апр. 
25 мар.— 1 апр. 
1— 10 апр-Ьля. 

10 анр.— 1 мая. 
20 апр.— 10 мая.

30 апр.— 15 мая. 
20 апр.— 5 мая. 
8 мая — 10 мая. 

19 апреля.
10 мая.

8 м ая— 10 мая. 
8 мая — 15 мая.

Врем я уборки.

10— 25 поля. 
2 0 —25 ш л я . 
2 0 —25 ш л я . 

20 ш л я  —5 авг. 
25 ш л я — 15 авг.

10 авг,— 15 авг. 
25 доля— 10 авг. 
10 авг.— 15 авг. 

5 августа.
25 августа.

15 а в г,— 20 авг. 
10 а в г.— 15 авг.

Г р е ч и s  а.

5 м ая— 20 мая. 
15 мая —  20 мая. 
15 мая — 25 мая. 
20 м а я — 1 ш н я . 
20 мая — 1 ш н я .

30 мая — 10 ш н я . 
20 м ая— 5 поня. 

25 мая.
25 мая.

30 мая — 1 ш и я .

20 м ая— 5 ш и я .

1 а в г .—15 авг. 
10 авг.— 20 авг. 
10— 20 августа. 
10— 25'августа. 
5 авг. —25 авг.

15 авг.— 26 авг. 
20 авг.— 25 авг. 

20 августа.
30 августа.
20 августа.

25 августа.

Я

Время с-Ьва.

15 мар.— 5 апр. 
1 — 10 апр-Ьля. 
5— 12 апр-Ьля. 

10 ап р .— 20 мая. 
20 апр.— 10 мая.

20 мая —  1 ш н я . 
5 мая — 15 мая. 

25 апр.— 23 мая.
15 апр-Ьля.

20 м а я — 22 мая.

Врем я уборки.

30 itoiia — ЗОшля  
10— 15 ш л я .
15— 25 поля.

10 {юля— 8 авг. 
20  ш л я — 8 авг.

10 авг.— 15 авг. 
30 ш л я — 20 авг. 

5— 20 августа.
1 августа.

10 авг.— 20 авг.

10 мая — 20 мая. ! 5 авг.— 18 авг. 
10 мая —  22 мая. j 10 авг,— 15 авг.

Картофель.

1 апр.— 20 апр.
15 апр-Ьля.

15— 20 апр-Ьля. 
15 апр.— 10 мая. 
25 апр.— 10 мая.

15 сен .— 25 сен.
1 сен .— 20 сен. 

10 сен .— 15 сен.
5 сен .— 15 сен.
6 сен .— 15 сен.

5 м ая— 10 мая. 30 авг.— 10 сен  
20 апр.— 10 мая. 10 сен .— 15 сен,
5 мая — 10 мая.

15 апр-Ьля.
8 м ая— 15 мая.

8 м а я - - 15 мая. 
20 мая. <

15 сен .— 25 сен. 
25 сентября.

5 сен .— 15 сен.

1 с е н ,-  
1 сен ,-

10 сен. 
-5 сен.

Конопля: среднее время посева — съ 20 апреля —  1 мая (въ гг. П одол  
Черниговской, Новгородской), а среднее время уборки — съ 15 августа (вг

Я р о в о й  р а п с  ъ.

Ю жныя степныя гу б .. . . 
Ю гозападныя губернш  . 
Средшя черноземный. . . 
Восточныя п юговосточ

ны я н черноземный . .

Среднее время с-Ьва. 
1 — 25 апр.

25 апр,— 10 мая

С реднее время уборки
25 ш н я — 15 ноля. 

15 ш ля— 10 августа

ской, Полтавской и Саратовской) до 27 мая —  5 ш н я  (въ губ. Смоленской, 
губ. Подольской) по 15 сентября (въ губ. Новгородской п Пермской).

К  у к у р у з а.
Среднее время с-Ьва. Среднее время уборки.

10— 25 апрЬля. 25 августа— 5 октября.
25 апр'Ьля — 1 мая. 15 сентября.
25 апреля— 1 мая. 10—20 сентября.

25 апр-Ьля— 5 мая. 5— 10 сентября.



дины ноня. В ъ губ. Полтавской п Черниговской уборка табака 
растягивается съ половины поля до конца августа; въ  Крыму его 
убираютъ въ  полЬ, а въ  губ. Бессарабской уборку начинаютъ въ 
КОНЦ'Ь ноля.

П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  п о с Ь в а  я р о в ы х ъ  р а с т е н i й. По сред
нему времени сйва, все яровыя растеш я могутъ быть разделены  
на трп группы:

Ранняю: (не позже 10 дней после начала сева яро
вы хъ растешй}: овесъ, горохъ, яровая пшеница, ячмень, 
макъ, отчасти просо (комовое) и подсолнечники. Пер
вые трп сеются почти въ одни сроки. Средняю (не 

Чернозем- позже 30 дней послЬ сЬва овса): свекловица, карто- 
• фель (на 2 — 3 недели позже овса), рапсъ и лень (на 

ная полоса. 3 недЬли после овса), кукуруза (на 2 — 4 недЬли 
послЬ овса), проса метельчатаго (на 15 — 25 дней). 
Поздняго (более чЬмъ на 30 дней позже сева  овса); 
просо (въ степномъ районе) и гречиха (на 1 ‘/„ — 2 

месяца после овса).

Ранняю: горохъ, овссъ (дней на 5 позже гороха), яро
вая пшеница и картофель. Средняю (не позже 20 
дней после сева гороха): ленъ и ячмень. Поздняю: 
просо (на 30 —  35 дней после гороха) и гречиха (на 
20 —  50 дней; последняя цифра относится къ  губер- 

шямъ прпвпслянски.иъ).

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  п о с Ь в н а г о  п ер 1 о д а  на крайнемъ сЬ- 
верЬ въ  3 — 4 раза меньше, чЬмъ на юге, а на западныхъ окрап- 
нахъ въ  2— 2 ‘Д раза больше, нежели на востокЬ. Число дней между 
посЬвомъ самаго ранн. и самаго поздняго яровы хъ растешй:

Губ. степныя (кроме обл. Войска Донскаго) п югозападныя. 4 5 — 55
» средшя и северный, а также обл. Войска Донск. . . .  3 0 —40
» восточныя п ю го во сто чн ы я ...............................................  25— 35
<> п рн ви слян ап я ............................................................................ 45 — 55
•I зап ад н ы я .....................................................................................  30— 40
•I промышленный и северозападн ы я...................................  20— 30
|| северовосточ н ы я ..................................................................... 15— 20
|| север н ы й .....................................................................................  10— 15

Нечерно

земная по

лоса.

П о р я д о к ъ  у б о р к и  я р о в ы х ъ  р а с т е н ш . По среднему времени 
уборки, растеш я слЬдуютъ въ  такомъ порядке.



В ъ черноземной полосЬ: ячмень (нередко одновременно съ рожыо, 
вообще на 5 —  1 0 — 15 дней позже ржи); яровая пшеница (10-— 15 
н даже 20 дней позже ржи); овесъ спустя 3— 5, рЬдко 10 дней поел Ь 
яр. пшеницы; яр. рапсъ (5 — 10 дней послЬ ржи, in. восточныхъ 
м 1 ' . с т н о е т я х ъ — почти на мЬсяцъ послЬ нея); горохъ на 15 — 30 дней 
iioc.iij уборки ржи); лень (на 20 — 30 дней позже ржи), подсолнеч
ники и просо (на 25 —40 дней); гречихи (на 25—40 дней); конопля, 
кукуруза на зерно (50 — 80 дней пос.гЬ ржи); картофель (50 — 110 
дней иосл'Ь ржи) и сахарная свекловица (GO — 70 дней по снягш  
ржи).

Вт» нечерноземной no.ioci: яровая пшеница и ячмень (2 — 3 нед. 
спустя по снятш ржи), горохъ (на 2 —- 4 нед.), лент» (3 — 4 ,/,i пед. 
пос.гЬ ж атвы  ржи), гречиха (на 3 — 10 дней послЬ гороха и льна), 
просо и картофель (на 35 — 40 дней посл Ь уборки ржи).

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  п е р i о д а  у б о р к и  на сЬверЬ втрое 
меньше, чЬмъ на lorfe, а на запад!; въ  1■/„ раза больше, ч!»м г, на 
восток’Ь. Среднее время уборкн самаго поздн. яроваго (картофеля) 
отстоитъ o n ,  ср. времени уборки ржи:

Въ губ. южныхъ степныхъ почти вездЬ н а ...................  70— SO дн.
» » остальных!» черноземныхъ н а ................................  50— 70 »
» II западныхъ,прибалтШ скнхъ н ирнвиелянекпхъна 50— 70 »
■I II сЬверозападныхъ н а ...................................................  40— 50 »
и и промышленныхъ н а ...................................................... 30— 50 »
|| II сЬверовосточиыхь п сЬверныхъ н а ....................... 25— 35 »

В.йян'ье сорта. Ш ампанская, алыппская и пробштейская рожь 
созр'Ьваютъ дней на 10— 15 раньше простой. ПосЬвъ венгерскаго 
н Французскаго овсовъ часто производится на 10 — 15 дней раньше 
простаго (въ западной Poccin). ГнмалайскШ ячмень местами высЬ- 
вывается въ  одни сроки съ овсомъ. Остальные сорта оз. пшеницы 
часто сЬются раньше безостныхъ, банатка — на нед'Ьлю раньше 
обыкновенно11 пшеницы, кубанка раньше pyccKoii; крупные горохи— 
раньше мелкпхъ. Комовые сорта проса тгЬ ю тъ  болЬе длинный 
перюдъ роста, нежели метельчатые: на 11/ц недЬлн противъ крас- 
наго метельчатаго и на 2 — 3 недЬли противъ бЬлаго метельчатаго. 
PaHHie сорта картофеля (амерпканскш, E arly Rose и т. под.) сЬются 
раньше просгыхъ (недЬли на дв-I») и поспЬвають къ уборк'Ь скор'Ье 
(недели на 2 — 4).
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9 . Исключительно ранте и поздше посевы и уборка.
По си'Ьд'Ьншмъ о т т . х о зя ет ., могутъ быть приняты сл’Ьдуюнйс крайше сроки посЬва и уборки 

(вт. исключительные годы) въ  нредЬлахъ Европейской Poccin:

О
L-

Степная полоса. Средняя нечерноземн. Царство Польское. СЬверовосточныя губ.
Самый
paimiii.

Самый
ПОЗДНШ.

Самый 
раин id.

( 'амый
И03Д1ПИ.

Самый 
рани in.

Самый
ПОЗДНШ.

Самый
painiiii. о 

О

а) П ост п .
Рож ь о з и м а я ............ 10 1ЮЛИ. 15 пояиря. 20 ноля. 15септября, 10 августа. 20 октяиря. 15 поля. сснтяоря.
П ш еница озимая. . . 15 » 15 » — — 15 » 18 » —

5 Февраля. 10 мая. 15 апр’Ьля. 7 поня. 1 марта. 25 мая. 20 апрТ.ля. 5 iionH.
П ш еница ярог.ая . . . in » 10 » 10 » 20 » 10 )) 15 » 15 1 »
Я ч м е н ь ....................... in » 5 » / 20 » 20 » (! )) 10 iioiiH. 20 » 10 »
Г о р о х ь ....................... 5 )> 15 » 15 » 4 » 1 )) 25 мая. 15 1 »
Г речиха ..................... ■20 марта. 1 » 15 » 25 » 20 апрТ.ля. 25 поня. 1 мая. 20 »
П р о с о .......................... 1 )) 20 поля. — — 10 )) 20 » — —
Кукуруза зер н о в ая . 1 )> 25 мая. — — — — — —
Л е н ь ............................ 25 Февраля. 12 1ЮНЯ. 1 мая. 1.) iioim. 1 апр-Ьля. 20 мая. 1 мая. 20 поня.

25 » 25 мая. 15 апрТ.ля. 15 » 10 марта. 15 ш и я . 20 апрЬля. 15 »

б) Уборка.
Рож ь о з и м а я ............ 2:. мая. 1 сснтяоря. 1 поля. 1 j е.ептября. 28 поня. 1 сентября. 5 поля. 20 сентября.
П ш еница озимая . . . 1 110НЯ. 25 августа. — — 8 ноля. 1 « — _

1(1 » 1 сснтяоря. 15 поля. 10 октября. 15 )) 25 » 15 ноля. 1 октября.
Пш еница я р о в а я . . . 15 )> :ю августа. -0 » 1 » 20 » Зо августа. 20 )> 25 сентября.
Ячмеш .......................... 5 1 сентября. 15 )) 15сеитяйря. 1 » 10 сентября. 10 )) 15 »

15 » 15 15 » 1 октября. 10 » 15 » 15 » 25 »
Гречиха ..................... 15 » 15 октября. 25 )) ЗОсентября. 25 )) 10 октября. 20 )) 1 октября.
П р о с о .......................... 'HI » 10 )) — - 25 )) 25 сентября. — —
К укуруза зе р н о в а я . 2!) 15 ноября. — — — — — —
Лен г.............................. 15 » 15 сентября. 15 ПОЛЯ. 20 сентября. 15 поля. 8 октября. 1 ПОЛЯ. 20 сентября.
К ар то ф ел ь ................ 20 » 1 ноября. Lo » 5 октября. 25 )) 1 ноября. 25 )) 1 октября.

Свекловица сахарная: самая ранняя — консцъ августа, самая поздняя — средина октября.



10. Продолжительность растительнаго перюда въ Poccin.

Для озимых!, pacxeiriii необходимо отличать продолжительность прсбываш'я на корню н продолжи
тельность растительнаго перюда. Вт, следующей таблиц!; покапаны продолжительность иребы ваш я на 
коршо озпмыхъ p a c T e n i i i  и продолжительность растительнаго перюда яровыхъ растеши, в ъ  дняхъ.

'Г о [) н о :{ о м н а я II 0 Л 0 с а. II е ч (! р н о :i е м и a я и о л о с  а.

Озимы я росте-
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Р о ж ь .................... 2 8 0 -3 1 8 3 2 0 -3 2 5 3 20-3150 3 2 5 -3 4 5 3 4 0 -3 5 0 3 4 5 -3 0 0 3 2 5 -3 4 0 о о3 3 0 -3 5 0 310 345—355 3 5 0 -3 7 0 3 7 2 —375
П ш е н и ц а .......... 2 8 5 -3 2 0 325—332 3 3 0 -3 3 5 3 3 0 -3 4 2 — — 3 2 5 -3 4 0 3 3 5 -3 5 5 320 - — —
Р а п с ъ .............. 305 3 2 5 -3 3 0 325 — — — 320 - 320 — — —

Яровым растс-
шя.

8 2 -  87 
8 4 -  98 

102—109

8 2 -  93  
88

8 2 -  98
83— 98 78— 90 7 8 -  98 

8 8 -  07
8 0 -  93 
8 3 -  98

88  
7 8 -  88

98
98

8 1 — 83 8 2 -  98
Л е н ь ................ 9 0 - 1 0 3 9 2 - 1 0 8 S3—103 S 3 -  95 8 5 -  8S 7 8 -  93 79—8G
Я ч м е н ь ............... 1 0 3 -1 1 3 9 7 - 1 0 2 102—113 8 3 - 1 0 2 89 —100 7 0 -  88 8 3 -  9S 8 8 —105! 109 83— 88 7 8 -  9!) 80 —98
П р о с о ................. 1 0 3 -1 1 3 1 0 3 -1 1 3 9 8 - 1 0 3 1 0 0 -1 1 0 97—108 — 9 3 -  98 — 1 0 3 -1 0 8 — — —
П ш еница ярой. 1 0 7 -1 2 3 111 — 118 107—110 9 7 - 1 1 0 9 7 -1 0 8 9 3 - 1 0 3 97—102 9 3 - 1 0 0 118 108 90—105 8 8 - 1 0 0

1 0 7 -1 2 3
1 1 4 -1 2 8

1 1 0 -1 2 :: 107—1 К» 101—107 9 7 -1 0 7
1 0 8 -1 3 4

118

<»0—К >1! 103—113
11)3-1(18

1 0 3 -1 1 0
1 0 4 -1 1 0

123 Г ’О 98—108 9 7 —10Я 9 8 —103
1 1 0 -1 2 0

118
117 1 0 2 -1 2 3

1 1 4 -1 2 0
1 0 1 -1 1 0 128 1 ПО—1П.Ч 1(13— 1 1:1 9 8 - 1 0 3

Конопля ............ 117 1 1 0 -1 1 2 —
К у к у р у з а .......... 1 3 8 -1 7 4 1 3 8 -1 1 1 1 3 4 -1 4 9 — 124—139 — — — — — —
К артофель . .

1
1 4 9 -1 7 3 1 1 0 -1 5 9  144-14!»  124—140

i 1
1 2 4 -1 3 9 11 3 -1 2 !) 1 2 4 -1 1 9 1 2 9 -1 1  I 104 1 1 9 -1 2 4 1 1 0 -1 2 0 105—109

1

Продолжительность 
растительнаго 

перю
да.



Следовательно, быстрота р а з ш т я  возрастаетъ вм'ЬстЬ ст. ши
ротою, а при одной ш п роте— по Jiispf, удалешя кт. востоку. Этому 
общему правилу подчиняется и продолжительность растптельнаго 
иершда ржи, т. е. если изъ общаго числа дней нребываш я на корню 
исключить перюдъ зимняго покоя.

11. Хозяйственная годность продажныхъ сЪмянъ.

Семена, встрЬчаюпйяся нт, продаж!; и даже собственный, почти 
никогда не бываю тъ совершенно чисты (т. е. свободны o n , примесей 
другихъ сЬмянъ и отъ разны хъ нечнстотъ) и совершенно всхожи. 
OTiroraeiiie числа певсхожпхъ с’Ьмянъ къ числу всхожихъ измЬ- 
няется по годамъ, въ  зависимости отъ состояшя погоды во время 
пронзрасташ я растеш и; при всЬхъ прочихъ равныхъ услшняхъ, 
оно очень различно для разпы хъ родовъ и вндовъ pacxeH iii .  ЧЬмъ 
хуже с’Ьмена очищались и сортировались, чЬмъ несвоевременнее и 
небреж нее была произведена уборка нхт., ч’Ьмъ дольше они лежали 
п ч’Ьмъ невнимательнее ихъ сберегали (не говоря уже о поддплтъ 
с’Ьмянъ, т. с. намеренной прим Ьсп невсхожнхъ сЬмянъ, или сЬмянъ 
меп’Ье д’Ьнныхт, къ  болЬе п/Ьппымъ, по по виду очень похожпхъ 
на иослед1пя),—тЬмт> процент I. чпстаго и всхожаго сЬмени бы ваетъ 
меньше. Н Ькоторымъ основашемъ при сужденш о степени необхо
димой снисходительности въ  требоваш яхъ, а вмЬстЬ п характери
стикою сЬмянъ, встречающ ихся въ продаже, можетъ служить ниже
следующая таблица, составленная Ноббе и др., на основанш много
численных!. анализов!. с’Ьмянъ, встречающ ихся въ германской сЬ- 
мяннон торгов.гЬ, постоянно снабжающей руссые рынки сЬмяннымъ 
товаромъ. Что касается въ  частности сЬмянъ русскаго происхож- 
ден]'я, то о нихъ см. ниже. Подъ хозяйственною годностт разумеется 
число, показывающее, сколько въ 100 частяхъ (по в’Ьсу) нродаж- 
наго семени содержится (по нЬсу) сЬмянъ, вполне чнсты хъ и 
вмЬсте съ тЬмъ вполне всхожихъ. Напр, хозяйственная годность 
мятлика обыкновеннаго, при 21.5° 0 примЬси п 23 %  всхожести, 
будетъ 100 : 23 =  78,5 : х, х  —  18°/,, по в’Ьсу.

П зъ  100 чп- В ъ  продаж- 
Б обоВ Ы Я . сты хъ  с-Ьмяпъ ноиъ TOcapf,

всходить прпмЬсеп %
К леверъ заячш  (Anliyllis vu lneraria).......... 73— 86 2.0 —  3,5

» красный (Trifolium p ra te n se ) .. .  . 00— 00 0,25— 1,5
» белы й » re p e n s ............. 80— 94 9,5 — 4,0
» шведскш ii hyliridum . . .  75— 89 0,3 ■— 4,0
» нупсовый » iucarnatuin . . S2— 92 1,0 —  1.5

Лядвенецъ рогатый (Lotus corniculatus). . 70—85 2.0 —  8,0



И зъ  100 чп- В ъ  продая;- 
БО О О В Ы Я . сты х ъ  сЬм янъ номъ TOiiapt

всходить примесей %

Люцерна хм'Ьлевая (Medicago lu p u lin a). . .  7 5 - 9 3  0,3 —  2,5
» обыкнов. » s a t i v a ........... 85— 97 0,2 — 2,0
и средняя » m e d ia ........... 70— 97 1,3 —■ 2,5

Доннпкъ б-Ьлый (M elilotus a lb a ) ..........  55— SO 9,8 —  1,8
Л ю п п н ы ................................................................. 80 01 0,5
Эепарцетъ (Onobrychis s a tiv a ) ...................... 70 89 0,5 2,5
Сераделла Oruithopus s a tiv u s ) ...................  75 —90 ОД —  1,5
К оп си е бобы (Vicia F a b a ) .............................  96 100 0 1,0
Г о р о х ъ ...................................................................  96 — 100 0 0,3
Вика (Vicia sativa).............................................. 98— 100 0,2 —  0,9

К о р м о в ы е  зл аки .

Райграсъ англшскш (Lolium perenne) . . .  85 — 97 0,5 — 2,5
)> птальянскш » ita lic u m ... . 75— 93 1,4 — 4,5
» ФранцузскШ » A rrhenathe-

rum  e la t iu s .......................................................  60— 85 3,5 — 27,0
Тимофеевка (Phleum p ra ten se)...................... 90— 99 0,4 —  2,5
Полевица бЬлая (Agrostis a lb a )...................  60 — 70 9,0 — 24,0
М ятлица (Aira f lc x u o sa ) .................................. 39 — 62 13,0 — 24,0!
Овесъ золотистый (Avena flavescens) . . . .  22 — 33 20,0 — 38,0
Лисохвостъ луговой (Alopecurus pratensis. 11 — 17 23,5 — 36,7!
Колосокъ пахучш (Anthoxanthum  odora-

tu m ).....................................................................  35— 58 16,0 — 16,5
Костеръ ыягкш (Bromus m o ll is ) ................. 65— S2 10,S — 18,5
Гребникъ (Cynosurus c r is ta tu s ) ...................  55— 77 4,5 — 12,8
Ежа сборная (Dactylis g lo m e ra ta ) ............... 5 0 — 65 13,5 — 32,9
Луговикъ-щука (Aira caesp ito sa).................  30— 40 13,5 — 27,7
Овсяница тростниковая (Festuca arundi-

n a c e a ) ................................................................. 36— 43 5,6 — 10,3
Овсяница луговая (Festuca p ra tensis). . . .  50— 66 2S,9 — 30,9

» овечья » o v in a ................  48— 66 3,1 —  8,9
» высокоросл.» g ig a n te a .......... 8— 10 3,2 —  7,7
» красная » r u b r a ................  42— 60 3,1 —  9,5

Манная трава (Glyceria f lu ita n s ) .................  3— 5 2,4 —  4,3
Ш елковая трава (Baldingera arundinacea). 20— 30 12,5 — 14,8
Медовая трава (Holcus la n a tu s ) ...  27— 35 11,3 — 30,3
М ятликъ луговой (Poa p ra ten s is)................  24— 36 0,8 — 24,5

» лЬсной » nem oralis ................... 19— 23 38,5 — 44,2
» обыкнов. » trivial is ....................... 23— 36 21,5 — 23,9



1 Ь ъ  100 чи- В ъ  продаж - 
Х л 'Ь б н ы е  зл а к и . сты хъ  с1,мянъ ном ъ товар-Ь

всходит ь n p iu itce ii %

Р о ж ь ............................................................ . . . .  95 — 100 0 —  0,8
П ш ен ица................................................................. 95— 100 0 —  0,8
Я ч м е н ь ................................................................... 97— 100 0 — 0,5
О в е с ъ .....................................................................  87— 100 0 -— 0,5
К укуруза................................................................. 8 4 — 100 0 —  0,8

П р о ч 1 я  к у л ь т у р н ы й  р а с т е ш я .

Гапсъ яр о в о й .......................................................  09 — 100 0 —  0.3
|| о зи м ы й ..................................................... 92— 98 0,1 —  0,3

С у р Ь и п ц а..............................................................  65— 99 0,1 —
Турнеисъ................................................................  91— 99 0 — 0,5
Г о р ч и ц а ....................................................... ~. . . 88— 97 0,5 —  1.0
Ры ж пкъ .................................................................  9 5 —100 2,1 —  2,7
Л е н ь ........................................................................  85— 99 0,5 —  1,4
Гречиха обы кновенная....................................  S2— 93 0,4 —  2,7

|| татар ская ............................................... 60— 74 1.4 —  5.7
Черноголовннкъ (Poterium  saiiuuisorba) . .  55— 75 22,4 — 27,2
Свекла кормовая..................................................  218— 266 0,3 ,—  1,0
Торица (ш пергель)..................................... . . .  92— 99 0,2 —  1,3
М о р к о вь ................................................................. 73 — 87 5,1 —  9,2
М а к ъ ........................................................................ 77— 93 0,2 —  0,3
К ервель ............................... ...................................  72— 75 3,4 —  3,6
С ельдерей..............................................................  41— 4 9 1,4 —  1,7
Капуста лиственная или кормовая..............  88— 96 0 — 0,5

|| в п р з н н г ъ ............................................... 93 — 97 0,2 —  0,3
и обы кновен ная.....................................  90— 100 0 —  0,6
и ц в Ь г и а я .................................................  94— 100 0 —  0,1

К о л ь р а б и ...........................• ................................. 89— 100 0,1 —  0,2
Р Ь д ь к а ...................................................................  93 — 95 0,5 —  1,0
Р е д п с ь ...................................................................  85— 97 0,4 -— 2,0
Ш п п н а т ъ ............................................................... 8 8 —90 1,5 — 2,3
Э ндивш ...................................................................  75— 78 7,0 — 9,1
Д ы н я ........................................................................  S9— 100 0 —
О гу р ц ы ...................................................................  76— 85 0 —
Т ы к в а .....................................................................  82— 88 0 —
А ртиш оки............................................................... 72— 76 0 -— 1,5
Фенхель ................................................................  45— 59 0,7 —  3,8
Укропъ (Anethum g rav eo len s)...................... 10— 16 0.3 — 1,5
Подсолнечникъ..................................................... 57—84 1.0 —  2,0
Кочанный са л а ть ................................................ 8 7 —96 1,5 — 3,3



И зъ  100 чи- В ъ  продаж -  
П роч 1я  к у л ь т у р н ы я  р а с т е р я .  сты хъ  с-Ьмянъ ном ъ товар-Ь

1 ‘ всходитъ  прим есей  %

К рессъ-салатъ ....................................................  96— 99 0,4 — 1,3
П етр у ш к а ..............................................................  40 — 53 0,8 —  1,2
А н и с ъ .....................................................................  58— 76 1,7 — 4,2
Б ак л аж ан ы ............................................................ 76— 86 0,7 — 1,4
Solanum ovigerum (я и ч н и к ъ ) ........................  3 0 —43 0,3 — 1,5
Рапунцель ............................................................  5G—84 1,5 — 5,1

12. Качество посЪвныхъ сЪмянъ русскаго производства.
(По опы тамъ С.-П етербургской станцш  для нспы таш я сЬмянъ).

Ч
ис

ло
 

пр
ои

з.
 

и
сп

ы
та

нш
. В схож есть . Прим-Ь сивъ °/0 Х озяйст. годн.

С
ре

дн
.

П
аи

б.

Н
аи

м
.

С
ре

дн
.

Н
аи

б.

Н
ан

и.

С
ре

дн
.

Н
аи

б.

С5

П ш е н и ц а ........................ 62 93,5 99,8 59,4 0,6 6,5 0 92,6 99,2 59,4
Р о ж ь .......................................... 59 91,2 99,6 61,4 1,6 9,6 0 89,8 98,8 59,6
Ячмень п л ен ч а т ы й .......... 28 86,3 99,1 49,6 2,9 15,0 0 83,8 99,1 49,3
Ячмень голы й...................... 10 85,0 97,6 61,4 2,4 10,1 0 83,1 97,6 55,2
О весъ  б4лый ...................... 54 84,7 100,0 32,2 1,0 7,8 0 84,5 100,0 32,2
О весъ ч ер н ы й ...................... 2 85,9 93,2 78,5 2,5 4,9 0 83,6 88.6 78,5
П р о с о ....................................... 21 94.1 100,0 74,6 0,8 4,3 0 39,4 99,7 71,8
К укуруза ................................ 17 94,6 100,0 77,5 0,4 3,8 0 94,7 100,0 77,5
Сорго ....................................... 3 84,1 92,8 77,6 1,3 3,8 0 83,1 92,8 77,6
Росичка .................................. 4 80,0 У2,8 66,9 3,6 6,2 1,9 77,0 89,3 65,2
Гречиха обы кновенная. . 14 90,9 96,6 71,7 1,0 2,3 0 89,7 95,5 70,2
Гречиха татарская .......... 1 95,3 — 0,7 — 94,6 — _
Полба яровая (эм м ер ъ ). . 5 89,5 94,6 83,3 6,1 25,4 0 84,0 91,5 70,5
РЬдька китайская ма

сличная .............................. 5 89,9 99,3 73,4 2,3 5,7 0,3 87,9 98,4 71,3
П одсолнечникъ ................. 7 94,1 99,0 89,0 0,8 3,7 0 93,3 98,3 89,0
Горчица (Sinapis a lb a ) . . . 1 98,8 — — 15,9 — 83,1 — —

Горчица сарептск. (Bras-
sica  ju n c e a ) ...................... 2 90,8 98,6 83,0 2,3 2,6 2,0 88,8 96,6 80,9

Л енъ  сЬ верны хъ г у б . . . . 20 86,9 99,5 78.1 3,7 11,1 0,4 84,9 98,8 71,5
Л енъ  ю ж н ы хъ  гу б ............ 8 95,6 98,1 91,6 1.1 3,8 0 94,6 97,5 91,1
Л енъ  крупносЪ мянны й. . 5 84,4 92,4 77,6 0,9 1,5 0,5 83,9 91,8 77,5
Конопля ................................... 5 67,8 99,6 25,1 2,6 5,7 0 66,7 99,6 24,0
Р ап съ  озимый (B rassica

N apus h y e m . ) .......................... 6 88,6 93,7 82,3 2,5 4,5 0 86,4 92,9 78,6
Сур-Ьппца яровая (B ras

sica  cam p estr is)............... 3 92,0 95,1 87,5 1,3 1,4 1,2 90,8 93,8 86,3
С о я ............................................ 8 86,0 100,0 77,5 0,7 2,3 0 85,5 100,0 77,5
Г ор охъ  полевой ............ 11 93,1 98,8 . 80,0 1,4 3,2 0 91,8 97.6 179.2

Справ, книга. G .
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В схож есть . П рим Ьсивъ% Х озяйств, годн.

С
ре

дн
.

Н
аи

б.

Н
аи

м
.

С
ре

ди
.

Н
аи

б.

Н
аи

б. КО>

Н
аи

б.

Н
аи

м
.

Г ор охъ  угловой, чина 
(Luthyrus sa t iv .) ............ 5 92,7 97,3 88,0 0,9 3,1 0 91,8 97,3 88,0

Л аллем анц^я...................... 4 68.8 89,7 46,8 13,3 31,3 1,8 61,5 86,1 36,6
В и к а ....................................... 18 93,7 100,0 59,3 0,6 2,0 0 93,2 99,2 58.8
Бобы  KOHCKie................. 2 96,0 96,8 95,2 0,9 1,8 0 95,2 96,8 93,5
Ш н е р г е л ь ......................... 3 93.2 97,4 87,4 9,3 24,3 1,6 84.3 93,4 73,8
Т им оф еевка......................... 41 85,1 99,2 61,7 8,8 55,6 0,4 77,4 96,6 36,6
К леверъ красный .......... 57 80.5 92,4 54,7 6,0 20,0 0,1 76,7 91,1 46,4
К леверъ бЬлы и................. 8 65.0 75,1 49,7 5,7 10,6 1,1 58,5 65,4 46.9
К леверъ ш в е д с к ш .......... 9 51,4 66.5 29,8 8,7 15,8 4,2 46,4 56,5 34,7
Э еп а р ц ет ъ ............................ 12 80,1 88,2 68,4 1,8 .4,7 0 78,8 87,7 67,6
Л ю церна................................ 15 68,6 86.4 50Л 9,5 45,8 0,9 60,0 80,6 44,4
Люпины ж е л т ы е ............ 1 72,5 — — 0 — — 72.5 — —
К остеръ  безостны й . . . . 8 85,8 95,0 64,3 20.5 37,3 11,6 67,4 80,0 56,5
М огар ъ ................................... 7 81.6 91,3 71,3 4,0 15.2 0,2 78,4 90,6 67,1
Пырей (T riticum  ге-

p eu s) ..................................... 1 41,9 — — 9,8 — — 37,8 —• —
Огурцы ................................ 1 97,5 — — 0 — — 97,5 — —

Ф а с о л ь .................................. 1 90,5 — — 0 — — 90,5 — —
Свекла кормовая ............ 5 127,0 190,0 83 ,0 1 2 3,5 0 125,4 189,7 83,0
Ч еч ев и ц а .............................. 4 97,2 99,4 93,0 10,4 24,9 0,6 87,3 98,8 69,8
М а к ъ .................................. 1 78.1 — — 0,5 — — 77,7 — —
М орковь кормовая........... 2 77,3 77,6 77,0 2,2 4,3 0,1 75,6 76.9 74,3

13. Отношеше сЪмянъ къ влагЪ и теплогЬ. Быстрота проро- 
сташя. Намачиваше для уничтожеш грибныхъ спорь.

П отребная для проростатя вода поглощается въ  срокъ немного 
свыше сутокъ. Наименьшее количество воды ноглощаютъ злаки — 
отъ 26 до 85%  собственнаго в Ьса (втеченш 7 дней рожь 85%, овеет. 
70, шиеннца 69, кукуруза 50, ячмень 68, просо 33, могаръ 26%), 
сЬмена джугары и бобовыхъ -  отъ 83 до 126%, сЬмена ос.тизняю- 
ицяся (льна, шалфея), ноглощаютъ въ  2 — 3 —4 раза большее коли
чество воды.

Проростатс начинается (корешокъ показывается наружу) при 
следующей температур-};: у ржи, пшеницы, ячменя, овса, райгра
сов!,, лука, шпината, сахарной свеклы, гречи, конопли, мака, бЬлой 
горчицы, льна, клевера, люцерны, вики, чечевицы, конскихъ бобовъ, 
гороха и рапса — при температур-Ь ниже 3,80 Р.; кукурузы, сорго,



могара, подсолнечника, моркови, эспарцета и Фасоли — между 3,8° 
и 8,4° Р -i табака и ты квы  — мелсду 8,4 и 12,5° Р.; джугары, дыни 
и огурЦОвъ — лишь при 12,50 Р., и то медленно. ЧЬмъ выш е тем
пература, гЬмъ быстрЬе идетъ проросташе сЬмянъ.

Для уничтожетя споръ разнаго рода головни въ  зернЬ пше
ницы, проса, кукурузы, овса, нужно размачивать зерно или: 1) Въ 
раствор^ продажной анг.пйской сЬрной кислоты крЬпостыо въ 06° 
Б о м е  —  на 100 ф . в о д ы  1‘/2 ф - кислоты, или на 8  вед. воды 3,6 ф . 
кислоты, втеченш Ю часовъ, при пом-Ьшиванш или, 2) Въ растворЬ 
мЬднаго (синяго) купороса; на 1 четверть зерна 1 ф . купороса, рас- 
твореннаго спе])ва въ горячей, а потомъ разбавленнаго холодной 
водой,такъ  чтобы получилось 7 ведеръ; мочить надо 12 ч. при ио- 
мЬшиванш.

14. Потребность растешй въ водЪ и количество воды для
орошешя.

По Гелльригелго, чтобы произвести 1 часть (по вЬсу) сухаго 
вещества надземныхъ частей, pacTenie требуетъ въ  большинства 
случаевъ свыше 300 чч. воды, т. е. такое количество воды оно 
должно воспринять изъ иочвы и зат’Ьмъ испарить.

Количество воды, потребной для орошешя, определяется техни
ками весьма различно. Наивыспня количества даетъ  В инцентъ— отъ 
23Д до 11 вед. въ  сек. на дес.; показашя большинства писателей 
колеблются между 0,9 и 5,5 вед. въ  сек. на дес. Въ дМ ствитель- 
ности-же, въ  тЬхъ странахъ, гд'Ь орошеше наиболее распростра
нено, въ  Верхней Италш и Южной Ф ранцш, довольствуются зна
чительно меныппмъ количествомъ воды.

Количество воды, потребной для орошешя, зависитъ какъ  отъ 
рода возд'Ьлываемыхъ растешй, такъ  и отъ геограФическаго поло- 
жешя орошаемаго участка. Число орошенШ зависитъ отъ продолжи
тельности развн и я  растешй, отъ степени проницаемости грунта, 
Формы поверхности земли, годичнаго количества дождя и пр.

При всЬхъ ороснтельныхъ операщяхъ количество воды, потреб
ное для орошешя разныхъ культурныхъ растешй, принято вы ра
жать въ лпт)).‘1\ ъ  въ \ секунду, на 1 десятину (разумея постоянный 
притокъ оросительной воды, въ теченш оросительнаго перюда.)

Лримпръ. Поля подъ пшеницей, во Ф ранцш, орошаются прнто- 
комъ воды =  0,31 литра въ секунду. Разсчетъ. 1 месяца, (30 дней) 
содержитъ 2.592.000 секундъ. Помножая 2.592.000 секундъ на 0,31 
литръ, получаемъ 803.520 лпгровъ, или 803,5 куб. метра =  80,35  
куб. саж. (Прпнимаютъ 1 куб. метръ =  0,1 к. с.) въ м1;сяцъ. Ороси
тельный першдъ для яровой пшеницы принятъ 3-хъ месячный. П о
множая 80,35 на 3 — получаемъ 240 куб. с. оросительной воды на

6*



Таблица, показы вающ ая потребность ку.п, и и гь  растенш  въ оросительной водЪ.

1 С. Ю. Р а у н е р о м ъ .

"к
а> '" Г -

П отреблеш е оросительноп ! 
воды на 1 десятиву.

Н азваш е культурны хъ растенш .

Чи
сл

о 
ор

ош

(П
О

Л
И

В
О

К
!

В ъ  каждый  

поливъ

куб. саж .

З а  вегетац  

перю дъ

куб. саж.

Л ю ц е р н а ............................................................................ 18 70 1260
20 75 1540
15 70 1125
18 90 1620
10 40 400

7 60 420
К л е в е р ъ ............................................................................... 6 115 680

10 64 640
7 90 630

» (соедне-аз!атск 1й ) ........................... 2 — 4 1 0 0 примерно 400
10 64 640
10 п р и м й р н о
10 64 640

3 --- ---
Т а б а к ъ ................................................................................. 4 40 160

6 — —
Сахарный т р о с т н и к ъ ................................................. каж ды е  

10 дней.

П О С Т О Я Н Н О

100

Р и с ъ ...................................................................................... подъслоем ъ  
воды въ  6"

— 3110

К у к у р у з а ............................................................................ 4 40 160
12 60 720

8 70 560
9 90 810

Д ж у га р а ............................................................................... 9 90 810  ,
7 --- ---
2 120 240
3 65 145
3 120 360

3 - 4 — —
3 100 300
3 — —

о 120 240
1
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ъ
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се
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(п
о-

6 0,81
6 0,99
6 0,72
6 1.04
6 0,25
6 0,27

рь— май) 0 ,44
5 0,50
6 0,41
5 0,31
5 0,50
к ъ л е н ъ
5 0,50
5 —

3 0,20

II Р И М *  Ч А Н I Я.

6 (такж е 3 и 4) 
3 (май—iioHb)

3
3
3
7

(октябрь—ш нь)

2,00

0,30
0,46
0,43
1.04
1.04

0,31
0,25
0,46

0,16

0,31

В аленщ я, М у р а я , Гренада, въ Испан1и.
Н а юг-Ь Францш.
В ъ  устьяхъ  Роны , Ф ранщ я.
Воклю зъ, Франо,1я.
А лж иръ.
М ервскш  оази съ .
Дельта Нила.
В ъ  А лжир-fc.
В ъ  Дельт-Ь Нила.
В ъ  М ервскомъ оазисЪ.
Алжиръ.
Итал1я; въ И спанш  6 орош еш й.
В ъ  АлжирЪ.
В ъ  М ервскомъ оазис^ .
А лжиръ.
Я пош я.
К уба (созрЬваш е 12— 18 м Ь сяцевъ спустя  послЪ  

посадки. Во время дож дей  —  орош еш е, понятно, 
не производится).

В ъ  И спаш и.

А лж иръ.
Фрашия; тож е въ И талш .
Испашя.
Египетъ.
Египетт,.
М ервскш  оазпсъ.
Франпдя.
В ъ  усть я хъ  Роны.
Колорадо, Соединенны е Ш таты .
В ъ  М ервскомъ оазис'Ь.
А лж иръ.
В ъ  Самарканд-Ь (озимая поливается одновременно  

съ  яровой).
Ф ранщя.



Н азваш е культурны хъ pacTCHiii.
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П отреблеш е оросительной 
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П Р И М  Ъ  Ч  А  Н  I Я.В ъ  каждый  

поливъ

куб. саж .

З а  вегетац. 

перю дъ

куб. саж .

Овощи ................................................................................. 36 40 1400 в 0,90 А лж иръ.
8 100 800 3 1,03 Ф ранщ я.
4 120 480 3 0,62 В ъ  Алжир!».
2 120 240 3 (май— дань) 0,31 Ф ранщ я.

2— 4 — — — — В ъ  И спаш и, 1-й поливъ— посл-Ь сбора, 52-ii — въ  ф с -
1 49 4 4 — 7776 — 3 0 —45 дней 20,00 врал-fe, 3-й — въ ма'Ь или ш нЪ . 1

Для и с т р е б л е ш я  Ф и л о к с е р ы .  Затоплеш е осенью  про
долж ается 30 дней, зимою— 45 дней.

Оливковое и тутовое деревья ................................ 2 50 100 — 0,12 У стье Роны.
Яблоня, груш и, сливы и персики ........................ 5 — — — — И спаш я.
М индальное, Ф и г о в о е .................................................. в е с ь м а р i  д к о

i

о р о ш а ю т с я.

Таблица, показы ваю щ ая потребность разны хъ культуръ въ ороси
тельной вод1», въ зависимости отъ степени плотности к рыхлости  

почвы.

Данны я взяты  изъ  З-хъ-л'Ь тнихъ наблюденш  надъ  почвами близъ V ercelli, въ
nieM O H it, въ  И тал Ь .

С о сто и те  почвы.

П отреблеш е воды, вы раж енное въ 
литрахъ  въ 1 сек ун ду на 1 десятину.

1
Среднее  

потреблеш е  
воды въ  

литрахъ въ  
1" на 1 дес.Р и съ . Л уга. Поля.

Очень плотная почва 2,081 0,892 0,297 1,14
Плотная ......................... 2 ,398 1,026 0,342 1,65
Средней п л о т н о ст и .. 3,486 1,494 0,498 2,20
Ры хлая п о ч в а ............ 4,773 2,046 0,682 2,35

С р ед н ее................. 2,637 1,130 0,377 1,83

одну десятину за весь всгетацюнный псргодъ. Это количество воды рас
пределяется въ  2 полива, т. е. 120 куб., саж. на десятину, въ  1 полпвъ. 
Помножая цифры 6-го столбца нижеприведенной таблицы, на цифры

Таблица, показы вающ ая потреблеш е воды съ цЬлыо удоорегпл и 
орошешя луговъ.

С т р а н ы .

П остоянны й при
токъ  въ литрахъ  

на 1 десятину.
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од
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И мена

изсл-Ьдова-

телеи.

M
ax
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um

.

M
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.

С
ре

дн
ее

.

Средняя и Ю жная Г е р м а ш я .......... 53 17 35 0,302 D unkelberg.
Зап адн ая Г е р м а н ы .............................. — — 11 0,095 W urffbain.
С еверная Г ер м а ш я .............................. — — 12 0,104 T u n e n tin .
С+.верная Г ер м аш я .............................. 120 GO 90 0,778 V incent.

10 20 15 0 ,130 Hess.
Б ел ы ч я ........................................................ — — 30 0,295 K eelhnff.
Ф ранщя. Департ. В о гезъ  и Мозеля 130 — 65 0,562 Barral.
Д епарт. В о г е з ъ .................................. 50 20 35 0,302 D ebauve.

200 16 0,138 D ebauve.

5-ой, получаемъ цифры 4-ой, т. е. количество оросительной воды, 
потребное за весь вегетащонный нерюдъ на 1 десятину даннаго 
культурнаго растешя.



У наеъ на Кавказ'Ь бы ваетъ ежегодно 5 орошенш, причемъ 
расходуется каждый разъ  на 1 дес. 73 куб. саж. воды, что соста
вить въ  .тЬто 365 куб. с.

Что касается частнаго распред'Ьлешя количества расходуемой 
воды, то первое opoiuenie посл’Ь сЬнокоса должно бы ть особенно 
обильно, такъ  какъ въ  это время всего бол'Ье впитывается воды въ 
почву. Бельгранъ сов'Ьтуетъ при первомъ орошенш посл1з сбнокоса 
употреблять въ  4 раза болгЬе воды, чгЬмъ на каждое изъ  осталь
ных!, орошенш.

15. РаспредЬлеше урожая между зерномъ, соломою и т. д.

Отношеше между в-Ьсомъ зерна и в-Ьсомъ соломы очень измен
чиво, чЬмъ и объясняется большое разноглаае въ  показаш яхъ раз- 
ныхъ авторитетныхъ хозяевъ. Такъ, показашя колеблются въ  сл-Ь- 
дующихъ пред'Ьлахъ:

ВЪ съ зерна.' В ^ съ  солом.
Для р ж и ......................................... 25— 40 %  (даже до 64% ) 75— 60%

и п ш ен и ц ы ..............................  25— 50 (даже до 96% ) 67— 50
» ячм ен я ...................................  35— 65 » » » 65— 35
|) о в с а ........................................  33—€0 » » » 67— 40

При грубо приблизительныхъ разсчетахъ можно принять, что 
в^съ  зерна у озимыхъ хл^бонъ равняется г/3 снопа, или что 
в^съ  зерна относится къ  в-Ьсу соломы, какъ 1 :2 ; для яровыхъ это 
отношеше нисколько больше, именно 1 :1  или 1 : 1 7 2.

Мякины, на 1 четверть зерна приходится: ржаной около 30 Фун- 
товъ, овсяной около 50 Фунтовъ, пшеничной около 50 Фунтовъ, 
ячменной 60 Фунт. Н а 100 чч. соломы приходится мякины: пше
ничной 9 — 12% , рж аной— 3 —  5% , ячменной 10 — 14% , овсяной
7 —  10% . У хоботы можно полагать въ  такомъ же количеств^, какъ 
н мякину.

При гиастаньи изъ пуда америк. овса получается 251/,,— 261/3 ф. 
зерна (141/2 — 131,/„ ф. мякины); изъ пуда тульскаго 2 6 % —283/4 ф. 
(мякины 13У2 — 11%  ф.); следовательно, второй сортъ тонкокожи- 
стгЬе перваго.

Н а долю пленокъ приходится въ %  по в'Ьсу: у овса 17 — 50% , 
ячменя 7 — 15%,, сорго обыкновеннаго 14% , полбы, однозернянки 
и эммера 25 — 30% , проса 16,8% , риса 21,25% - В ^съ зародыша 
составляешь отъ всего вгЬса зерна: у пшеницы 2 — 3% , ржп 2,5 — 
4% , ячменя 2 — 3 ‘/а, овса 3 — 4, проса 5 — 6, кукурузы 10 — 14% .

У кукурузы изъ 100 частей соломы приходится: на стебли 54, 
покровные листья 6, початки 13, цветочны е стебли и побеги 27% .

Коробочекъ (у мака) на одномъ растенш до 30 штукъ; въ  каж
дой до 4,000 с'Ьмянъ.



16. Убыль въ e t c t  продуктовъ при хранеши.

В ъ Германш потерю, во время годичнаго хранешя, иные нрини- 
маютъ: для пшеницы и ржи въ  2,5 — 3.4% , для ячменя 5,5% , для 
овса 5 — 8% ) бобовыхъ вообще 2,0—2,5, для вики и гороха 6 — 8% , 
для масличныхъ 6 — 9% ; во второмъ году хранеш я потеря вдвое 
меньше. Д рупе хозяева допускаютъ менышя потери, напримеръ, по 
такому разсчету:

Если зерновой хл^бъ старъ, то черезъ 2 месяца после ссыпки 
въ  амбаръ убы ваетъ около Vfl°/0, а черезъ годъ 1% . Потеря же, 
въ процентахъ веса, если зерно ново и очень хорошаго качества:

З а  перв. у 4 г. З а  втор. Т ретью . Ч етверт. З а  годъ .
У я ч м е н я ........................ 1,3 0,9 0,5 0,3 3,0
У о в с а ............................. 1,7 0,9 0,6 0,3 3,5

Въ каждомъ посл-Ьдующемъ году, потеря за каждую четверть 
года равна 7*%  Для ячменя и Уз%  для овса. Зерно худшаго каче
ства теряетъ въ вЬ се значительно больше.

По Дрехслеру, ячмень и овеет, въ  зерне теряю тъ черезъ 3/4— 1 
годъ после ссыпки въ  амбаръ лишь 2 % ; хлебъ  въ снопахъ за 
время отъ  уборки до молотьбы — 1 до 3 % ; семена стручковыхъ 
за  3/ 4— 1 годъ отъ 2 до 5 % ; рапсъ за тотъ же перш дъ—  12 до 
15% .

Показаш я относительно величины потери въ  в е с е  сена и отавы 
за годъ очень расходятся; вотъ краш пя указаш я: для клевернаго 
сена 5 —2 5 % , луговаго 8 —2 0 % , отавы 15— 3 0 % , не смотря на 
первоначальное, при укладке въ  сараи очень сухаго сЬна, увели- 
чеше въ весе , достигающее иногда 8 — 12%  и зависящее отъ ног- 
лощешя влаги изъ воздуха.

При хорошемъ хранеши картофеля потеря съ ноября по ноль 
составляете, не менее 8 — 10% , при плохомъ хранеши она можетъ 
быть значительна.

Кроме того, картофель при храненш изменяется въ  составе, 
ухудшается; особенно велика убыль крахмала, главнейш е къ весне, 
вследств!е проросташя. Весовая потеря крахмала можетъ составлять 
къ  концу Февраля 1 1 % ,к ъ  концу марта 3 0 % 5къконцу ш н я  4 5 % , 
а за 6 месяцевъ до 6 0 % .

Свекловичные бураки при храненш въ ямахъ и ярусахъ, теряют!, 
въ в е с е  за  3 —4 месяца не менее 3— 6 % .

Н а усушку зерновыхъ хлЬбовъ, при перевозке ихъ по ж елез- 
нымъ дорогамъ, Министерствомъ П. С. назначенъ 1%  за все время 
отъ момента сдачи товара на железную дорогу до момента npieMa 
его на станцш назначеш я. Процентъ этотъ на практике далеко



нпже действительна™ , пбо по опытамъ, произведеянымъ на Л. С. 
ж. д. въ  1887 г., при крайне знойномъ л^гЬ  и крайне сухой уборкЬ, 
потеря на усушку въ самое кароткое время, 12 дней, достигала для 
пшеницы 3,2% , ячменя 2,1% , ржн и овса 2% . Опыты эти произ
водились такъ: тотчасъ послё уборки хл'Ьба въ  мЬшкп, онъ сво
зился на крытую товарную платформу, где, пролежавъ трое сутокъ, 
грузился въ  вагонъ, въ которомъ и находился въ дорогЬ 8 сутокъ. 
При пасмурной и дождливой погоде зерно вбпраетъ въ себя сы
рость и увеличивается въ вФ>сЬ. По тФ>м ь-же опытамъ на Л. С. ж. д. 
оказалось, что втеченш десяти дней пасмурной и дождливой погоды 
пшеница, находящаяся въ запломбированномъ вагоне, увеличилась 
въ  вЬс'Ь на 1% , рожь на 1/„% , ячмень 0,9%  и овесъ 0,4% .

17. УпотребительнЪйиля смЪси для noctsa на поляхъ.

a) Колосовыхъ хлебовъ. Рожь съ пшеницею — для елпшкомъ 
влажныхъ почвъ. Яровая рожь съ ячменемъ— для посева на лег- 
кихъ почвахъ. Овесъ съ ячменемъ — для плохихъ почвъ; на тучны хъ 
почвахъ раетеш я не такъ  легко полегаютъ; зерна на сЬмена, однако, 
не годятся; овесъ для смЬшаннаго посЬва должно брать не изъ 
поздно поснЬвающихъ. Озимая рожь съ оз. полбою (на 5 ч. нешелу- 
шеной полбы 1 ч. ржи).

b) Колосовыхъ х л ь б о в ъ  съ б о б о в ы м и . Озимая рожь съ горохомъ. 
Яровая рожь съ горохомъ —  для песчаной, удобренной и свободной 
отъ сорныхъ травъ  почвы. Ячмень съ горохомъ (по '/„) — для тяже- 
лыхъ, низменныхъ почвъ. Яровая рожь съ чечевицею (по */„). Ячмень 
(Vo) съ овсомъ (*/4) и горохомъ (*/4). Ячмень съ викою. Греча съ викою и  
ячменемъ — т а м ъ ,гд е  греча рано стравливается скоту. Овесъ (1 ‘/„) 
и горохъ (1). Овесъ съ чечевицею — для почвъ, с.тишкомъ легкихъ для 
овса и гороха. Овесъ съ русскими бобами — на нисколько влажныхъ, 
сильно перегнойныхъ почвахъ при раннемъ посгЬв'Ь. Овесъ съ викою 
(6 —8 четв. вики и 4 четв. овса) — очень надеженъ, не можетъ 
предшествовать озимому х.гЬбу, после могутъ слЬдовать пропаш- 
ныя раетешя. Овесъ (1 ч.) съ люпинами (2 ч.) — для легкихъ почвъ. 
Греча съ люпинами — для местностей, гд'Ь можно опасаться напа- 
дешя улитокъ.

c) Б о б о в ы х ъ  PACTEHiii. Горохъ съ бобами, въ  пропори,in 3 : 1; го
рохъ не полегаетт.; xopouiiii предшествующей посЬвъ для озимыхъ. 
Горохъ съ люпинами — въ особенности для суглинисто-песчаныхъ 
почвъ. Бобы съ викою — въ cyxie годы и на почвахъ, не вполне 
годныхъ для бобовъ; тЬ  и д руп я  семена надо вы севать особо.

Кроме того, въ смеси сею тъ: картофель съ горохомъ, картофель 
съ бобами, картофель съ нарбонскою викою, p im y  съ горохомъ, морковь 
съ ячменемъ, свеклу съ рапсомъ, рп п у  еъ картофелсмъ.



Наиболее распространенный вт, Германш см Ьси: пшенпца с г» 
рожью, пшеница ст. полбою, рожь съ полбою, рожь съ овсомъ, я ч 
мень съ овсомъ, ячмень съ чечевицею, овесъ съ викою, ячмень съ 
викою.

18. Содержаше фосфорной кислоты и фосфорнокислой извести 
въ русскихъ фосфоритахъ.

В ъ 100 частяхъ .
Назпаш о местности. ФосФорн. Фосф. кисл.

кислоты. извести.

И зъ Смоленской губ., землист, кр у гл я к и ...........  2 0 —29 4 4 —63
» » » песчанист. » ............  15— 17 31— 37
» Орловской » Брянскаго у Ь з д а ................  11—28 2 4 — 62
» Курской » Щ пгровск. » ............... 14,88 32,23
» » » Ч аплы гнно.........................  18,84 40,81
» » » Я блонецъ............................ 22,07 47,81
» » » К у р скъ ......................  . . .  13— 14 28 — 31
» Воронежской ч п л и т а ...................................  13— 18 30— 40
» и и к р у г л я к и ............................  14 — 18 31— 40
и Тамбовск. у’Ьзда: п л и т а ..................................  16 —20 36— 44
и и » кремневые кругляки. .  . 16,26 35,50
» » и глинистые и . . .  28,26 61,70
и Темниковск. » .........................................  21,14 46,15
|| Моршанск. » .........................................  19,35 42,25
и Спасскаго » .........................................  12— 30 2 6 —67
н Московской г у б . , ..............................................  16,55 36,11
|| Ярославск. || Рыбинск. у Ь з д а ............. 13—23 28—50
» Костромск. и Кннешемскаго и д р .. . . 23— 30 50— 70
и » » но р. У н ж Ь ......................  18 — 19 40
•I Нижегород. и ..............................................  27,54 59,66
■I Саратовск. » ..............................................  17 32
» Гродненской II .........................................  16— 18 35— 39
|| Калужской II Мосальскаго у Ьзда. . . . 10,47 —
|| Подольской » .....................................................................  23 — 40 50 —S5
и Петербургск. » съ береговъ Луги, ра

ковины и нроч  12,56 27,42
|| г. Шевской: сростки изъ синей глины.. . . 19 — 22 4 2 —47
|| и I) и II глин, песка.........  9 — 15 19— 32
и и » кости и синей гли н ы .. .  . 20— 27 4 3— 60

Глауконитовые фосфориты Рязанской губернш 9 — 23,5 19— 51 
Зеленые пески изъ той же губерн ш ....................... 6,5— 9 14— 19

K povb того, первые содержатъ около 2° 0, а вторые отъ  3 до 
4°/0 кали.



19. Таблица, показывающая среднее содержаше воды, азота, 
золы и главнЪйшихъ изъ зольныхъ веществъ въ сельско-хо- 
зяйственныхъ продуктахъ и разнаго рода техническихъ от-

бросахъ.
(П о  Э. В о л ь ф  у.)

Въ 1000 Фунтахъ свЬжихъ или высушенныхъ въ  воздух^ про- 
дуктовъ содержится:

, Н анменоваш е предм етовъ.
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I. С%но.

а) Л ую вое спно и  злаковы й  
т р а в ы .

Лльшпское сЬ н о .................... 150 18,5 29,7 7,7 0,4 7Д 2,4 2,7 1,4 7,2 0,7
Ж ирное п а ст б и щ е............... 150 25,5 82,4 31,6 1,3 10,1 4,6 7,4 2,7 15,9 8,4
Трава молодая и о т а в а . . . 160 19,1 76,0 22,3 3,0 10,4 5,1 5,9 4Д 19,4 4,5

и кислая ......................... 140 — 37,2 8,8 — 7,0 1,8 1,4 3,6 13,8 --
Злаки в ъ  цв-Ьту.................... 150 — 59,4 19,3 1,0 3,4 1,7 5,6 1,5 24,7 2,3
Е ж а ............................................... 143 — 50,8 16,7 2,2 3,1 1,4 3,6 1,3 16,7 3,6
ОЬно марш ей, л у ч ш ее . . . 150 — 72,9 27,2 0,8 7,2 5,9 5,3 2,3 15.6 10,5
Р айграсъ  англШ смй . . . . . 143 16,3 58,2 20,2 2,0 4,3 1,3 6,2 2,3 18,5 6,1
СЬно солонцеваты хъ лу-

говъ  (Балт. м о р е ) ............ 150 — 65,5 19,1 7,6 8,5 2,8 4,7 4,1 12,6 7,1
С-Ьно съ  орошаем, клоач.

9,9жндк. л у г о в ъ .................... 160 28,7 80.1 35,0 2,5 9,5 3,2 9,3 4,6 6,9
Л'Ьсное с).но (Н орвепя) . . 150 13,6 26,7 V Л 4 2,5 2,1 1,4 1,4 9,9 1,1

Луговое сЬно ........................ 143 15,5 59.8 16,0 9,5 4,1 4,3 3,1 17,2 3,7
» » нездоровое*) 140 14,4 44,5 12,0 0,6 5,4 2,7 2,3 1,8 17,0 2,1

б) Р азновидны е клевера и  
ст ручковы я р а ст ет я .

Э спарсетъ  въ  ц в ^ т у .......... 167 22,1 45,8 13,0 1,5 16,8 3,0 4,6 1,4 3,7 1,8
Г ор охъ  зел ен ы й .................... 167 22,9 62,4 23,2 2,3 15,6 6,3 6,8 5,1 0,8 2,0
Хм’Ьлевидная люцерна . . . 167 23,3 53,7 16,8 4,4 14,9 4,5 4,4 2,2 1,9 4,8
Пунцовый к л е в е р ъ ............ 167 19,5 50,7 11,7 4,3 16,0 3,1 3,6 1,3 8,2 1,8
См^Ьсь клевера и злаковъ . 160 17.8 54,9 25,6 0,9 5,6 2,3 5,3 2,8 П ,1 1,2

*) Л уговое сЬно н зъ  м Ь стъ, гд-Ь нерЬдки случаи ломкости костей у  
рогатаго скота.
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Люпиновое сЬно ................. 167 27,4 34,2 8,0 2,5 8,8 3,3 5,8 1,9 2,4 0,6
Л ю церна нач. цв ................... 160 23,0 62,0 14,6 1,1 25,2 3,1 5,3 3,6 5,9 1,9
К расн. клеверъ, оч. молод. 167 35,5 82,3 29,7 1,9 23,5 7,6 10,0 1,8 2,5 3,3

» » п ередъц в. 1 5 6 2 4 ,5 68,4 25.3 1,4 20,7 7,6 6,9 1,7 1,8 2,4
» » въ цпЬту. 160 19.7 57,6 18,6 1,1 20,1 6,3 5,6 1,9 1,6 2 2
» » созр^вш ш 150 12,5 44.7 10,0 1,4 15,8 6,9 4,4 1,4 3,0 1,3

П есчаная вика нач. ц в.. . . 1 6 7 4 1 ,5 84,2 24,4 0,8 18,1 5,7 9,7 4,3 7,3 2,5
Ш ведскш  к л ев ер ъ ............... 160 24,0 40.0 11,1 1,2 13,6 5,0 4,1 1,6 1,6 2,2
Серраделла ............................. 167 21,6 81,6 31,9 1,7 18,2 2,8 9,1 з д 7,0 2,1
Б'Ьлый клевер!, въ цв. . . . 165 23,2 61,1 13,1 4,4 18,4 5,8 7,8 4,5 2,7 2,6
Вика въ цв-Ьту...................... 167 22,7 56,0 19,7 2,4 16,3 4.6 6,2 3,4 1,1 1,4
Заячш  клеверъ въ  цн. . . . 107 22,1 53,2 14,5 0,7 27,7 2,5 4,7 0,7 1,7 0,6

в) Д руггя  кормовыя р а 
стем) я.

Полевой ш п е р ге л ь ............... 167 19,2 56,3 19,7 4,5,10,8 6,8 8,3 1,9 0,8 4,4
Ж ивокость (Sym pbytum -

asp.), нач. ц в 4 т ................. 167 35,2 141,0 51,4 2,5 25,0 5,3 10,8 2.8 24,0 5.6
К р а п и в а ..................................... 114,29,3

1 6 0 2 1 ,4
120,0 38,5 2,9 33,9 8,6 9,4 0,0 4,8 8,0

Г речиха въ цв'Ьту............... 69,1 21,4 1 ,6 27,9 9,2 4,2 2,5 0,8 0,5
Зеленый рапсъ, нач. ц в .. . 160 29,9 68,0 22,6 2,3 15,0 2,7 7,6 9,5 3,2 5,0
E lodea c a n a d e n s is .................. 169 24,3 166,2 23,6 16,1 52,3 9,4 16,0 6,8 24,0 6,1

I I .  Зелены е ко р м а .

а) Луговые корм а и  з л а 
ковых т р а в ы .

Ж ирное п а ст б и щ е............... 782 7,2 21,1 8,1 0,3 2,6 1.2 1,9 0,7 4,1 2.1
Кормовая р о ж ь ...................... 760 5,3 16,3 6,3 0,1 1,2 0,5 2,4 0,2 5,2 0,6
М олодая трава и отава. . . 800 5.6 18Л 5,3 0.7 2,5 1,2 1,4 1,0 4,6 1Д
Зелены й о в е с ъ .................... 810 3.7 14.2 5,6 0.5 0,9 0.4 1,3 0,5 4,4 0,6
Колосовые хл'Ьба въ  цв . . 785 4,5 15,0 4,4 0.3 0.9 0,4 1,4 0,4 6.2 0.6
Е ж а  сб о р н а я ........................... 700 17,8 5,9 0,8 1,1 0,5 1,3 0,5 5,9 1,3
Зеленая к ук ур уза ................. 829 1,9 10,4 3,7 0,5 1,4 1.1 1,0 0,3 1,9 0,5
М огаръ, нач. ц в ..................... 750 5.0 17,4 6,3 0,4 1,8 1,6 1,0 0,6 4,9 0,9
Райграсъ . . 700 5,7 20,4 7,1 0,7 1,5 0,4 2,2 0,8 6,5 2,1
Сорго въ  ц в . . 773 4,0 14,0 3,9 1.9 1,3 0,6 0,8 0,5 4,0 1,1
Сладюе злаки вообще . . . . 700 5,4 22,1 7,1 0,6 1,7 0,7 1,8 0,9 8,1 1.3
Тимофеевка .........................
Луговой кормъ въ  цв.

700 5,4 20,5 7Д 0,4 1,7 0,7 2,4 0,6 6,6 1Д
750 4,8 17,5 4,7 0,7 2,8 1,2 1,2 0,9 5,0 1,1

б) К леверовидпыя и  с т р у ч 
ковый раст енгя.

Г ор охъ  зеленый 815 5.1 13,1: 5,2 0,5 3,5 1,4 1,5 1,1 0.2 0.4
Э спарцетъ  пъ цв 800 5,1 11,0

1

3.1 0,4
1

4,0 0,7 1,1 0,3 0,9 0,4
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Пунцовый к л е в е р ъ ............ 8 1 5 4 ,3 1 1 ,3 2 ,6 1 ,0 3 ,6 0 ,7 0 ,8 0 ,3 1 ,8 0 ,4
СмЬсь клевера и злаковъ. 7 5 0 5 ,3 1 6 .4 7 ,К 0 ,3 1.7 0 ,7 1 ,6 0 ,8 3 ,3 0 ,3
Л ю пинъ з е л е н ы й ................. 8 5 0 5 .0 6 .2 1 .5 0 ,5 1 ,6 0 ,6 1 .1 0 ,4 0 ,4 1 ,1
Л ю церна нач. цв................... 7 4 0 7 .2 1 9 .2 4 ,5 0 ,3 8 ,5 0 ,9 1 ,6 1,1 1 ,8 0 ,6
К расн. клеверъ оч. молод. 8 6 0 6 ,0 1 4 ,0 5 ,1 0 ,3 3 ,9 1 ,3 1 ,7 0 ,3 0 ,4 0 ,6

в в п ередъ  цв. 8 2 0 5 .3 1 4 ,7 5 ,5 0 ,3 4 ,5 1 ,6 1 .5 0 ,4 0 ,4 0 ,5
» в въ  цв^Ьту. 8 0 0 4 ,8 1 3 ,7 4 .4 0 ,3 4 ,8 1 ,5 1 ,3 0 ,4 0 ,4 0 ,5

Ш ведсш й к л ев ер ъ ............... 8 2 0 5 ,3 8 ,6 2 ,4 0 ,3 2 ,9 1 Д 0 ,9 0 ,4 0 ,3 0 ,5
Серраделла въ  ц в ................. 8 0 0 4 ,8 1 9 ,6 7 ,7 0 ,4 4 ,3 0 ,7 2 ,2 0 ,8 1 .7 0 ,5
БЬлый клеверъ въ  ц в . . .  . 8 0 5 5 ,6 1 4 ,3 3 ,1 1 ,0 4 ,3 1 ,4 1 ,8 1 .1 0 ,6 0 ,6
Заячий в » » . . . . 8 3 0 4 ,5 1 0 ,9 3 ,0 од 5 ,7 0 ,5 1 ,0 0 ,2 0 ,4 0 ,1

в) П р о 'а я  кормовыя р а 
ст ет я .

Полевой ш и ер ге л ь ............... 8 0 0 3 ,7 1 3 ,5 4 ,7 1,1 2 ,6 1 ,6 2 ,0 0 ,5 0 ,2 1 Д
К р а п и в а ..................................... 8 3 0 5 ,6 2 3 ,0 7 .4 0 ,6 6 ,5 1 .6 1 ,8 1 ,9 0 ,9 1 ,5
Г речиха въ  цв........................ 8 5 0 3 .9 1 2 ,4 3 ,8 0 ,3 5 ,0 1 ,6 0 ,8 0 ,5 0 ,1 0 ,1
ХмЬль (вы варенны й).......... 8 5 6 4 ,3 4 ,6 0 ,4 0 ,1 1 ,2 0 ,6 1 ,1 0 ,2 0 ,7 0 ,0
Р апсъ  нач. цв.......................... 8 7 0 4 ,6 1 0 ,5 3 ,5 0 ,4 2 ,3 0 ,4 1 ,2 1 ,5 0 ,5 0 ,8
E lod ea  ca n a d en sis................. 8 8 0 3 ,5 2 4 ,0 3 ,4 2 ,3 7 ,6 1 ,4 2 ,3 1 ,0 3 ,5 0 ,9

III. Корнепл од ы  и клубни.

Ц и к о р ш ..................................... 8 0 0 2 ,5 6 ,7 2 ,6 1 ,0 0 .5 0 ,3 0 ,8 0 ,5 0 ,3 0 ,5
Кормовая свекла ................. 8 8 0 1 ,8 9 ,1 4 ,8 1 .5 0 ,3 0 ,4 0 ,8 0 ,3 0 ,2 0 ,9
К артоф ель............................ 7 5 0 3 ,4 9 ,5 5 ,8 0 ,3 0 .3 0 ,5 1 ,6 0 .6 0 ,2 0 ,3
Б рю к в а....................................... 8 7 0 2 ,1 7 ,5 3 ,5 0 ,4 0 .9 0 ,3 1.1 0 ,7 0 ,1 0 .5
М орковь................................ 8 5 0 о 2 8 .2 3 ,0 1 ,7 0 .9 0 ,4 1,1 0 ,5 0 ,2 0 ,4
Топинамбуръ ........................ 8 0 0 3 ,2 9 ,8 4 ,7 1 ,0 0 .3 0 ,3 1 ,4 0 ,6 0 ,2 0 ,4
Т у р н е п с ъ .................................. 9 2 0 1 ,8 6 ,4 2 ,9 0 .6 0 ,7 0 ,2 0 ,8 0 ,7 0 .1 0 ,3
Гахарная свекла ................. 8 1 5 1 ,6 7 ,1 3 ,8 0 .6 0 .4 0 .6 0 .9 0 .3 0 ,2 0 ,3
Головки сахарной свеклы 8 4 0 2 ,0 9 ,6 2 ,8 2 ,3 0 ,9 1 ,1 1 ,2 0 ,7 0 ,2 0 ,3

IV. Л истья  и б о тв а  ко р н е - 
плодовъ  и клубнев. р а с т е т й .

Ц и к о р ш ..................................... 8 5 0 3 ,5 1 6 ,5 4 ,3 2 ,9 3 .3 0 ,4 1 .0 1 ,4 0 .6 2 ,7
Кормовая свекла ............... 9 0 5 3 ,0 1 4 ,6 4 ,5 2 ,8 1 ,6 1 ,4 1 ,0 0 ,8 0 ,5 2 ,3
КартоФ. почти спЬл............ 7 7 0 4 ,9 1 9 ,7 4 ,3 0 ,4 6 ,4 3 ,3 1 ,6 1 ,3 0 ,9 1 ,1

8 2 5 6 ,3 1 6 ,5 4 .4 0 ,3 5 ,1 2 ,4 1,2 0 ,8 1 ,2 0 ,9
Б рю к ва....................................... 8 8 4 3 ,4 1 9 .6 2 ,8 0 ,8 6 ,5 o,s 2 ,0 2 ,3 2 ,1 1 ,5

8 2 2 5 ,1 2 3 ,9 2 .9 4 ,7 7 ,9 0 ,8 1,0 1 ,8 2 ,4 2 ,4
Топинам буръ ......................... 8 0 0 5 ,3 1 4 ,5 3.1 0 ,2 5 ,0 1 ,3 0 ,7 0 ,2 3 ,6 0 ,4
Т урнепсъ  .................................. 8 9 8 3 ,0 1 1 ,9 2 ,8 1,1 3 .9 0 ,5 0 .9 1 .1 0 ,5 1 ,2
БЪлая к а п у с т а ...................... 8 9 0 2 ,4 1 5 ,6 5 ,8 1 ,5 2 ,8 0 ,6 1 ,4 2 ,4 0 ,1 1 ,3
С ахарная свекла ................. 8 9 7 3 ,0 1 5 ,3 4 ,0 2 ,0 3 ,1 1 ,7 0 ,7 0 ,8 1 ,6 1 ,3
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V. Овощи.

А ртиш оки............................ 811 — 10,1 2,4 0.7 1,0 0,4 3,9 0,5 0,7 0,2
Б ат ат ы .................................. 758 2,4 7,4 3,7 0,5 0,7 0,3 0,8 0,4 0,3 0,9
Кочерыги цв-Ьтн. капусты 904 4,0 8,0 3,6 0,5 0.5 0,3 1,6 1,0 0,3 0,3
Огурцы (плоды )................. 956 1,6 5.8 2.4 0.6 0,4 0,2 1,2 0,4 0.5 0,4
Кольраби, корпи................. 850 4,8 12,3 4,3 0.8 1,4 0,8 2,7 1,1 0,3 0,6
Кочанный салатъ ............. 943 2,2 10.3 3,9 0,8 1,5 0,6 1,0 0,4 0,8 0,8
Тыква, ц-Ьльный плодъ. . . 900 1,1 4,4 0.9 0.9 0,3 0,2 1,6 0,1 0,3 —
Салатъ л а т у к ъ ................... 940 — 8.1 3,7 0,8 0,5 0,2 0,7 0,3 1,3 0,4
Чеснокъ,луковица............. 876 4,5 8,4 2,6 1,2 0,9 0,3 1.4 0,6 0.6 0,3

и листья ................. 908 3,4 7.6 3,1 0,5 1,7 0,3 0.6 0.3 0,6 0,5
ХрЬнъ, корни ................... 767 4.3 19.7 7,7 0.4 2,0 0,4 2,0 4.9 1,5 0,3
Пастернакъ корни............. 793 5,4 10,0 5,4 0,2 1,1 0.6 1,9 0,5 0,2 0,4
Съ-Ьдобные гр и б ы ............. 888 4,7 1 0 ,0 5,1 0,2 0,1 0,3 3,4 0,4 0,1 ОД
Редиска ................................ 933 1,9 4,9 1,6 1,0 0,7 0,2 0,5 0,3 — 0,5
Салатъ римскш................... 925 2,0 9,8 2,5 3,5 1,2 0,4 1,1 0,4 0,3 0,4
Ш нитлукъ ............................ 820 6,2 9,9 3,3 0,4 2.1 0.5 1,5 1,2 0,3 0,4
Савойская капуста кочер. 871 5,3 14,0 3.9 1,4 3,0 0,5 2,1 1,2 0,7 1,1
Сельдереи, клубни ............. 841 2,4 17,6 7,6 2,3 1,0 2 2 1,0 0,7 2,8
Спаржа, п обЬ ги ................. 933 3.2 5,0 1,2 0,9 0,6 0,2 0,9 0,3 0,5 0,3
ИТпиня-гк.............................. 903 4,9 16,0 2.7 5,7 1,9 1,0 1,6 1,1 0,7 1,0
Кочанная капуста, кочёр. 900 3,0 9,6 4,3 0,8 1,2 0.4 1,1 1,3 ОД 0,5
Лукъ обыкновенный......... 860 2,7 7,4 2,5 0,2 1,6 0,3 1,3 0,4 0,7 0,2

VI. С-Ьмена и плоды.

а) Х.нъбныя растетя.
Полба безъ пленокъ . . . . 143 22.0 14,4 4,3 0,7 0,6 1 ,0 6,5 ----- 0,1 --

» съ пленками ........... 148 16,0 36,6 5,7 0,4 1,0 2,6 7,6 1,1 17,1 0,2
О в есъ .................................... 143 17,6 26,7 4,8 0,4 1,0 1,9 6,8 0,5 10,5 0,3
П р о со .................................... 140 20,3 29,5 3,3 0.4 0.2 2,8 6.5 0,1 15,6 0,1
Кукуруза .............................. 144 16,0 12,4 3,7 0.1 0,3 1,9 5,7 0,1 0,3 0,2

143 16,0 22,3 4.7 0,5 0,6 2,0 7,8 0,4 5,8 0,2
» р о ж ь ..................... 143 — 18,0 6,2 0,3 — 2,2 9.2 0,2 —
» пшеница. . . . 143 20 5 18,3 5,6 0,3 0,5 2,2 9,0 0.2 0,3 0,1

Сорго .................................... 140 — 16,0 3.8 0,5 0,2 2.4 8 ,1 1,2
Озимый ячмень................... 145 16,0 17,0 2,8 0,7 0,1 2,1 5,6 0,5 4,9 —
Озимая р о ж ь ........................ 143 17,6 17,9 5,8 0,3 0,5 2.0 8,5 0,2 0,3 0 .1
Озимая п ш ен и ц а ............... 144 20,8 16,8 5,2 0,3 0,5 2.0 7,9 0 ,1 0,3 0,1
Сахарное просо................... 140 — 23,4 3,5 2,0 0,2 3,1 5,8 0,2 8,6
б) Елеиеровидп. и  струч

ковый растенгя.
Полевые бобы........ 145 40,8 31,0 12,9 0,3 1,5 2,2 12,1 1,1 0,2 0,5
Г о р о х ъ .................................. 143 35,8 

1

23,4 10,1 0,2 1,1 1,9 8,4 0,8 0,2 0,4
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Эспарсетъ ............................ 160 38.4 11.0 i,i 12,3 2,6 9,2 1.2 0.3
1

0,5
143 44,0 26,G 8.0 2.1 2,2 2.4 9,9 1,0 0,3 0,7

Садовые бобы...................... 150 39,0 27,4 12,1 0.4 1,5 2 . 1 9,7 1 , 1 0 , 2 0,3
130 56,6 37,0 11.4 0.3 2 . 8 4,5 14,2 3,2 0 . 1 0.3
150,30.5 38.3 13,5 0,4 2.5 4.9 14.5 0,9 0.5 0,5
120 34,9 28,4 8 , 2 2 . 2 5,5 2.7 7,8 — 0,6 1,7

С о я ......................................... 100 53,4 28,3 1 2 . 6 0,3 1,7 2,5 10,4 0 , 8 — 0 , 1
: Б^лый кдеверъ...................

в) Спмена ма сличи, ра- 
стетй.

150 33,8 12,3 0 , 2 2,5 3,0 1 1 , 6 1 , 6 0 , 8 0,5

Хлопокъ................................ 77 36.5 33,8 10 9 2,3 1.9 5.6 10,5 0,7 0 , 1 0,5
Конопля ................................ 122:26,1 46,3 9,4 0,4 10,9 2,6 16,9 0,1 5,5 _
Кокосовый орЬхъ, ядро . . 466 8 , 8 9,7 4.3 0 . 8 0,5 0,9 1.7 0,5 0 , 1 1,3
Л ен ъ ....................................... 118 32,8 32,6 1 0 , 0 0,7 2 . 6 1.7 13.5 0 , 8 0.4
М а к ъ .................................... 147 28.0 51,5 7,0 0,5 18,2 4,9 16,2 1 , 0 1 , 7 2.4
Р а п с ъ .................................... 118 31,2 39,2 9,6 0,6 5,5 4,6. 16,6 0,9 0,5 0 , 1

Горчица ................................ 130 — 36.5 0,9 2 , 0 7,0 3,7 14,6 1 , 8  ! 0 , 9 0 . 2

Яр. сурЬпмца..................... 120 36,8 34,9 7,7 5,2 4,7 14,9 2 3 —
1’репнiii орЪхъ (зерно) . . . 450 — П,7 3.6 0,3 1 , 0 1,5 5,1 — — —

г) Ilponie аьмена и плоды.

Гречиха ................................ 140 14,4 1 1 , 8 2.7 0,7 0,5 1,5 5,7 0,2 — 0 , 2

Ц и к о р ш ................................ 130 _ 54,6 6,5 4,6 17,3 5.9 16,5 2,4 0 , 6 0,5
Укропъ ...................  ......... 133 — 5-1.7 17,3 1,3 14,5 4.1 9,5 3,7 1.4 2.7
Желуди, св'Ьж1е ................. 553 4,0 9,8 6,3 0 . 1 0,7 0,5 1,5 0,4 0 . 1 0 , 2
Ф енхель................................ 134 61.4 19,6 1.5 1 2 , 1 8 , 6 10,1 0,5 0 , 2 2 . 1

! Кормовая с в е к л а ............... 140 — 48,8 9.1 8,5 7,6 8 , 6 7,6 2 . 1 1 , 1 5,3
135 — 41,2 14,5 0,5 9,1 5.0 7,6 2 , 8 0,4 1 , 0

М арена..................................
Тминъ ...................................

144 62,5 17,4 3,8 15,5 1,7 5.1 2,3 6,8 3,9
130 — 46,4 1 2 , 2 3,0 8,4 3,8 11,3 2,5 2,3 1,4

М орковь................................
Плоды и ягоды:

1 2 0 — 74,8 14,3 3.5 29,1 5,0 1 1 , 8 4,2 4,0 2 , 8

Яблоко, цЬлый плодъ . . . . 831 0,6 2  0 0,8 0,6 0 , 1 0,2 0,3 0,1 0 , 1 —
Груша » » . . . . 831 0,6 3,3 1 . 8 0,3 0,3 0,2 0,5 0,2 0 , 1 _

■ Земляника ............................ 902 — 3,3 0,7 0.9 0.5 0,5 од 0,4 0 , 1

825 — 3.9 2.0 0 , 1 0,3 0.2 0 , 6 0 . 2 0,4 0 , 1

Слива ..................................... 838 — 2.9 1,7 0.3 0 , 2 0,4 0 , 1 0 , 1 _
Крыж ош ш къ....................... 903 — 3,3 1,3 0,3 0,4 0,2 0.7 0,2 0 , 1 —

830 1,7 8 , 8 5,0 0 , 1 1 , 0 0,4 1,4 0,5 0,3 0 . 1

» его з е р н а ......... 110 19,0 22.7 6,9 0,5 5,6 1,4 7.0 0 , 8 0,2 0.1
Конскш каштанъ, свЬжш 493 6,9 1 2 , 0 7,1 _ 1.4 0 , 1 2.7 0,3 0,3 0,8
Турнепсъ.............................. 125 — 34.6 7,6 0,4 6.1 3,1 14,0 2,5 0 , 2

146 45,3 11,1 4,2
1

10,2
1

7,3 7,5 2,0 0,8 1,9
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V II. Солома, 

а) Хлпбныя растетя.
из 5,6 61,6 16,3 2,0 4,3 2,3 2,8 2,0 28,8 2,7
143 6,4 45,9 10,7 1,6 3,3 1,2 1,9 1,8 23,4 1,5

Кукуруза .............................. 150 4,8 45,3 16,4 0,5 4,9 2,6 3,8 2,4 13,1 0,6
Яровая рожь........................ 143 5,6 46,7 11,7 — 4,0 1,2 2,8 1,5 25,2 —

» пшеница ............... 143 5,6 38,1 11.0 1,0 2,6 0,9 2,0 1,2 18,2 0,8
Озимая полба ...................... 143 4,0 50.1 5.2 0,3 2,9 1,2 2,6 1,2 36,0 0,5

143 4,0 38,2 8,6 0,7 3,1 1,2 2,5 1,6 18,8 0,8
Озимая п ш ен и ц а ............... 143 4,8 46,0 6,3 0,6 2,7 1,1 2,2 1,1 31,0 0,8

б) Прочгя растетя.
Полевые бобы..................... 160 16,3 44,9 19,4 0,8 12,0 2,6 2.9 1,8 3,2 2,0
Гречиха ................................ 160 13,0 51,7 24,2 1.1 9,5 1,9 6,1 2.7 2,9 4,1
Горохъ .................................. 160 10,4 43,1 9,9 1,8 15,9 3,5 3,5 2,7 2,9 2,3
Кормовая вика .................... 160 12,0 44,1 6,3 6,9 15,6 3,7 2,7 3,3 3,6 2,2
Садовые бобы..................... 160 — 40,2 12,8 3,2 11,1 2,5 3,9 1,7 1,9 3,1
Люпины ................................ 160 9,4 42,6 17,7 1,3 9,7 3,4 2,5 3,4 1,2 1,4
Макъ .................................... 160 48,6 18,4 0,6 14,7 3,1 1,6 2,5 5,5 1,3
Г а п с ъ ..................................... 160 5,9 41,3 11,3 3,9 11,7 2,5 2,5 3,1 2,6 3,5
С о я ......................................... 140 13,1 32,7 5,0 0,7 14,6 5,0 3,1 2,1 1,8 —

V III . М якина.

а) Хлгъбныя растетя.
О в есъ ..................................... 143 6,4 71,2 4,5 2,9 4,0 1,5 1,3 3,5 50,4 0,8
Ости я ч м ен я ........................ 143 4,8 118,6 9,3 1,1 12,5 1,5 2,4 3,6 85,6 0,8
Сердцев кукурузн. почат. 140 2,3 4,5

90,0
2,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 1,3 0,2

Гисъ, оболочки................... 100 5,0 1,4 1,4 0,9 1,8 1,7 0.8 80,7
Озимая полба ................... 143 5,6 81,4 7,7 0,3 2,0 2,0 5,9 1,9 60,4 _

» р о ж ь ........................ 143 5,8 82,7 5,2 0,3 3,5 1,1 5,6 0,1 66,4 0,4
» пшеница................. 143 7,2 92,0 8,4 1,7 1,7 1,2 4,0 74,7

б) Прочгя растетя.
Полевые бобы, шелуха . . . 150 16,8 54,7 35,5 1,3 6,8 6.0 2,7 1,2 0,3 1,0
Ленъ, c l i M .  коробочки. . . . 116 5,6 53,9 15,0 3,0 15,6 3,3 4,5 3,8 4,5 4,1
Гыжикъ, ш елуха............... 112 4,3 43,3 12,7 1,3 16,0 2,3 1,5 4,6 3,6 0,7
Люпины, шелуха . . 143 7,2 19,1 9,4 1,3 4,4 0,8 1,0 0,4 0,9 0,3
Гапсъ, шелуха . . . . 140 6,4 70,1 9,5 3,0 35,1 5,8 3,7 6,4 0,8 3,5

IX. Торговый р а с те тя .

Льняное волокно ......... 100 _ 6,8 0,3 0,3 3,6 0,3 0,7 0,3 0,8
Стебли конопли . 108 31,7 5,5 0,6 16,8 2,1 2,1 0,6 3,1 0,6

Справ, книга. 7
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Хм’Ьль, цЬльн. р астете  . . 140 25,0 72,9 17,9 1,9 19,7 7,0 5,8 2,9 13,3 3,7
» стебель ................... 160 15,7 38,3 11,2 1,4 12,5 2,7 3,9 1,2 2,9 3,1
» ш и ш ки ................... 120 32,2 66,3 23,0 1,5 11,0 3,6 11,1 2,4 10,9 2,1

Корни марены ................... 450 — 32,6 14,0 1,9 8.9 2,2 2,4 0,8 1,1 1,8
Льняной сте б е л ь ............... 120 — 31,1 9,7 2,5 6,9 2,0 4,2 2,0 1,7 1,3

» вымоченный......... 100 — 7,0 0,3 0,2 3,6 0,2 0,8 0.2 1,3
Листья шелкович. дерева. 720 14,0 30.1 7,3 0,5 9,6 3,9 2,4 0,7 7,2 0,3
Виноград, лоза и чубуки . 550 4,1 12,7 4,1 1,3 4.0 0,7 1,4 0,5 0,3 0,1
Табачные л и стья ............... 18<> 34,8 140,7 40,9 4,5 50,7 10,4 6,6 8,5 8,1 9,4
Табачные стеб ел ь ............. 180 24,6 64,7 28,2 6,6 12,4 0,5 9,2 2,2 1,6 2,41
Чанные листья ................... 80 35,6 47,6 16,4 4.9 7,1 2,4 7,2 3,4 2,4 0,9
Гребешки винограда......... 630 5,6 21,2 10,9 0,8 2,7 0,7 1,8 1,7 0,8 0,3
Виноградный мустъ........... 840 1,8 4,7 3,1 0,1 0,3 0,2 0,6 0,2 0,1 0,1

» дрож ж и. . . . 536 13,1 47,6 33,4 0,1 4,0 0,4 3,6 1,3 3,2
» выжимки : 

X .  Подстилочные матер1алы.

650 36,7 17,2 0,2 4,0 1,5 4,6 1,8 3,8 0,2

Полынь.................................. 250 — 13,6 4,8 0,3 2,2 1,6 1,1 0,4 1,1 0,2
Ситникъ ................................ 140 — 56,0 16,9 4,7 4,2 3,0 4,3 2,0 11,8 7,3
Листья бука въ  ап г........... 560 13,0 21,6 4,4 0,4 6,3 1,6 1,8 0,5 6,2
Подст. изъ листьев, бука . 140 10,0 46,7 2,3 0.5 21,2 3,1 2,4 1,0 14,5 —

« » и д уб а . 140 10,0 46,1 3,5 1,3 17,1 4,3 2,0 0,9 15,4 —
Папоротншп. ...................... 250 — 48,7 18,6 1,8 5,6 3,1 3,7 1,7 10,0 3,7
Подстилка изъ иголъ ели. 126 9,0 40,3 1,3 0,4 16,0 1,8 2,0 0,6 18,1
В ер еск ъ ................................ 200 10,0 16,6 2,1 1,1 3,6 1,6 1Д 0.7 4,3 0,4
Подстилк. иэъ игол. сосны. 135 8,0 12.2 1,3 0,5 4,6 1.2 1,0 0,5 1,8 —

» » » листв.. 140 — 34,3 1,6 0,5 7,5 2,4 1,3 0,6 19.6 —
Мохъ .................................... 250 10,5 20,6 3,4 1.4 2,9 1,3 1,6 1.1 5,5 0,7
Осоки .................................... 140 — 60,0 20,2 4,4 3,6 2,6 4,2 2,0 18,8 3,8
К ам ы ш ъ.............................. 180 — 33,5 6,0 0,2 2,7 0,9 1,8 0,8 20,0 1,2
Морская т р а в а ................... 150 16,4 146.7 17,7 31,0 20,9 12,5 4.2 34,7 2.9 24,2
Опавппя иглы пихты . . . . 132 — 32.8 2,7 0.5 19,5 2.3 2,7 0,8 2.5 —
В1,тки пихты сь  зелен, игл.

XI. Завод сю е продукты и 
отбросы.

150 28,1 7,4 1,8 10.8 2,0 3,0 1,4 0,8

а) Продукты помола.
Гречишныя отруби ......... 140 27,2 29,8 9,7 0,6 2,9 4,0 10,7 0,9 0,6 —
Ячменная корм, м ука. . . . 130 — 21,1 5,5 0,4 0,7 2,8'10,8 0,3 0,3 —
Ячменныя отруб и ............. 120 17,6 49.5 8,3 0,7 1,9 3,1 9.1 0,9 24,1 0,6
Ячменная мука................... 140 16,0 20,0 5,8 0,5 0,6 2,7 9,5 0,6 — —

Овсяная шелуха................. 140 4,3 34,7 4,9 0,3 1,4 1,0 1,6 1,3 23,2 0,5
Кукурузная мука ............... 140 16,0 5,9 1,7 0,2 0,4 0,9 2,7 — —



Наименоваше предметовъ
сби:
о

м

н
оГО

■< Зо
ла

. S
ч
СЙ

И Н
ат

ръ
. 

|

Л
г-оOJюя

>-*

щ
В
3

S Ф
ос

ф
. 

ки
сл

. 
I

о
S
К

в
а ,

О К
ре

м
не

зе
м

ъ.

Х
ло

ръ
.

Рисовая кормов, мука 100 19,1 5 4 ,7 6 ,1 1 ,2 1 ,2 9 ,5 2 3 ,8 0 ,2 1 0 ,3 __
Рисовая ш елуха................. 100 4 ,9 1 5 3 ,9 2 ,4 0 ,5 0 ,8 0 ,1 4 ,1 0 ,7 1 4 3 ,5 0 ,2
Рж аныя отруби ................. 1 2 5 2 3 ,2 7 1 ,9 1 9 ,4 0 ,5 2,1 1 1 ,4 3 4 ,4 — 1 ,4
Рж аная мука........................ 142 1 6 ,8 1 6 ,9 6 ,5 0 ,3 0 ,2 1 ,4 8 ,2 — — —
Пшеничная хл'Ьбн. мука. . 1 2 0 2 1 ,6 1 1 ,2 3 ,5 0 ,1 0 ,6 1 ,4 5 ,6 — — —
Тонкая пшеничная мука . 136 1 8 ,9 4 ,4 1 ,5 — 0 .3 0 ,4 2 ,2 — — —
Пшеничныя отруби . 131 2 2 .4 5 3 ,5 1 5 ,3 0 ,3 1 ,5 9,1 2 6 ,9 — 0 ,2 —
Пшеничная хлебная пыль. 9 2 2 4 ,4 2 6 ,5 8 ,4 0 ,6 2 ,2 3 ,5 1 1 ,7 — — —

б) Сельско-хоз. заводовъ.

П и во ....................................... 9 0 0 0 ,5 3 ,1 1,1 0 ,3 0 ,1 0 ,2 1 ,0 0 ,1 0 ,3 0 ,1
Пивная дробина ................. 7 6 6 7 ,8 1 0 ,6 0 ,4 0 ,1 1 .5 1,1 3 .9 3 ,5
Сухой солодъ........................ 7 5 1 6 ,0 2 5 ,6 4 ,4 — 1 ,0 2 ,2 9 .3 — 8 ,5 .—
Диффузшнння pi>3Ka......... 9 4 8 0 ,8 3 ,3 0 ,3 0 ,1 1,1 0 ,2 0 ,2 0 ,1 0 ,7 0 ,1
Зеленый солодъ................. 4 7 5 10 ,4 1 4 ,6 2 ,5 — 0 ,5 1 ,2 5 ,3

0 ,3
4 ,8

Картофельная волокнина . 8 5 0 1 ,3 1Д 0 ,2 — 0 ,5 0 ,1 — —
Картофельная барда......... 9 3 0 1 ,6 6 ,6 3 ,0 0 ,5 0 ,3 0 ,6 1 ,3 0 ,5 0 ,2 0 ,2
Солодовые р о с тк и ........... 8 0 3 6 ,8 6 7 ,6 2 0 ,8 1 ,2 1 ,9 1 ,9 1 8 ,2 2 ,7 1 4 ,9 4 ,7
Барда изъ свеклов. патоки 92D 3 ,2 1 2 .1 9 ,5 1 ,3 0 .1 0 ,1 0 ,2 — 0 ,5
Свекловичная патока . . . 1 7 2 1 2 ,8 8 2 ,6 5 8 ,7 1 0 .1 4 ,1 0 ,3 0 ,5 1 ,6 0 ,3 8 ,2
Свекловичные выжимки .. 7 0 0 2 ,9 1 1 ,1 3 ,8 0 ,9 2 ,5 0 ,7 1,1 0 ,4 0 ,9 0 ,4

в) Масличные жмыхи.

Жмыхи изъ сЬмян.хлопчт. 1 1 2 6 2 ,1 6 6 ,4 1 5 ,8 — 2 ,9 10,1 3 0 ,5 0 ,8 5 ,5
» » » буковые. 1 6 0 2 9 .1 4 0 ,4 6 ,1 4 ,3 1 2 ,4 3 ,3 9 Д 0 ,6 3 ,9 0 ,4

1 4 0 7 5 .6 3 9 ,7 1 5 ,0 0 ,9 1 ,6 5 .2 1 3 ,1 0 ,9 1 ,2 0 .9
Молукскс. o p f .x a ............. 7 7 8 4 ,5 7 8 ,5 1 7 ,5 0 .3 4 ,2 1 3 ,5 4 0 ,1 0 ,3 0 ,1 0 ,8
Кокосов. орЬха................. 1 2 7 3 7 ,4 5 3 ,3 1 9 ,(i 1 ,5 5 ,5 3 ,0 1 3 ,0 1 .8 1 ,8 6 ,2
Л ь н я н ы е ............................ 1 2 2 4 7 ,2 5 1 ,3 1 2 ,5 0 ,8 4 ,3 8 ,1 1 6 ,2 1 ,7 6 ,4 0 ,4
М ак овы е ............................ 11 5 5 1 ,0 7 7 .4 2 ,3 2 ,3 2 7 ,1 6 ,2 3 1 .7 1 ,9 5 ,6 0 ,5
Оливковые........................ 138 9 ,6 2 7 ,8 7 ,9 1 ,9 6 ,1 0 ,3 2 ,5 1 ,2 5 ,6 0 ,2
Пальмовые................. 1 0 0 2 5 ,9 2 6 .1 5 ,0 0 ,2 3 ,1 4 .5 1 1 ,0 0 ,5 0 ,8
Рапсовы е...................... 1 1 3 5 0 ,5 5 7 ,0 1 3 ,0 1 ,9 7,1 7 ,3 2 0 ,0 3 ,4 2 ,9 0 ,4
Кунжутовые ж мы хи......... 111 5 8 ,6 9 3 ,8 14 ,5 3 ,5 2 5 ,1 1 2 ,8 3 2 ,7 1 ,7 0 ,9 0 ,6
П одсолнечниковые......... 1 03 5 9 ,7 4 9 ,7 1 1 ,7 _ 5 ,4 8 ,1 2 1 ,5 1 ,0 0 ,3 0 ,3
Грецкаго o p tx a ................. 1 3 7 5 5 ,3 4 6 ,2 1 5 ,3 _ | 3 ,1 5 ,6 2 0 ,2 0 ,6 0 ,7 0 ,1

XII. Животные продукты.

а) Молочные.

Ручной сы р ъ ..................... 4 8 0 5 2 ,3 6 8 .4 3 ,3 3 1 ,3 1 ,7 9 ,4 30,1
М олозиво................... 7 3 0

1
3 0 ,7 1 1 ,8 0 ,9 0 ,7 4,1 0 ,2 3 ,3 — — 1,3
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Коровье м олоко................. 875 5,4 7,2 1,7 0,4 1,7 0,2 2,0 0,1 1,0
» снятое ................. 911 4,6 7,9 2,1 0,5 1,7 0,2 2,2 0,3 — 0,9

Коровья сы воротка........... 933 0,9 5,4 1,7 0,7 1,0 0,9 0,2 — 0,8
Голштинскш сыръ ........... 513 51,2 50,1 6,6 0,7 17,7 1,2 19,2 0,1 — 3,7
П армезанъ............................ 322 37,0 39,8 1Д 5,8 14,8 0,5 14,4 0,4 — 0,5
Овечье молоко ................... 816 11,2 7,3 1,6 0,3 2,1 — 2,6 0,1 0,2 0,6
Ш вейцарскш с ы р ъ ........... 358 43,6 72,9 1,8 24,1 13,0 0,6 14,9 0,1 24,5
Козья сы воротка............... 920 1,5 5,9 2,3 0,6 0,4 0,3 0,8 0,2 1,7

б) Животныя и животиыя
вещества. -

Мясная кормовая м у к а .. . 115 116,5 15,9 0,9 0,5 3,6 0,6 6,9 0.2 0,1 0,3
Мясо млекопитающ........... 763 35,2 10,2 3,8 1,0 0,3 0,3 4,2 ОД ОД 0,5
Яйца куръ безъ скорлуп. 737 20,0 9,2 1,6 2,1 1,0 0,1 3,5 0,8
Живой т е л е н о к ъ ............... 662 25,0 38,0 2,4 0,6 16,3 0,5 13,8 — 0,1 3,0
Живой б ы к ъ ........................ 597 26,6 46,6 1,7 1,4 20,8 0,6 18.6 — 0,1 2,8

561 22,4 31,7 1,5 1,4 13,2 0,4 12,3 — 0,2 2,2
Ж ивая свинья ................... 520 20,0 21.6 1,8 0,2 9,2 0,4 8,8 — 1,2
Maficide жуки, свЬж1е . . . 704 30,1 13,4 5,0 0.8 0,4 1,1 5,6 0,2 0,2
Бычачья к ровь ................... 790 32,0 7,9 0,6 3,6 0.1 — 0.4 0,2 0,1 2,7
Ш ерсть м ы тая ................... 128 94,4 9,8 1,9 0,3 2,4 0,6 1,8 — 2,5 0,8

» нем ы тая ............... 150 54,0 70,8 56,2 3,0 1,8 0,4 0,7 3,4 2,0 3,2

Кром-fc того, по анализамъ русскихъ химиковъ:

Пырей пос.тЬ цвЬтешя . . . 150 11,4 48,7 4,9 3,6 2,7 0,02 4,6 2,7 12,1
Бессар. табакъ дюбекъ . . — 30,8 186 33,2 0,7 109,3 11,9 6,3 5,2 12,8 —

» » ангуш етъ. — 35,0 190 32,9 1,0 106,9 18,3 5,9 11,3 4,4 —
Турецый т а б а к ъ ........... ... — -- 170 52,7 1,1 89,5 14,3 6,7 7,0 6,1 —



2 2 . Средшй составъ разныхъ удобрительныхъ средствъ.
(По Э. В ольф у).
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I .  И зверж еж я животны хъ.
(Въ 1000 частяхъ). 

Св-Ьжш навозъ (съ под
стилкою):

17,7 1,1Конскш .......................... 713 254 5,8 2.8 5,3 1,0 2,1 6,4 0,7 0,4
Рогатаго скота ............. 775 203 3,4 1.6 4.0 1,4 3,1 1Д 0.6 1,0 8,5 0,5
О вец ъ .............................. G46 318 8,3 2,3 6,7 2,2 3,3 1,8 1,5 1,714,7 2,4
Свиней ............................ 724 250 4,5 1,9 6,0 2^0 0.8 0.9 0.8 1,7 10,8 0,7
Св-Ьжш хлЬвн. навозъ. 750 212 3,9 1,8 4,5 1,3 4,9 1.2 1,0 1,3 10,8 —
УмЬренно нерепр-Ьлый. 750 192 5,0 2,6 6,3 1,9 7,0 1.8 1,6 1,9 16,8 —
Сильно перепр’Ьлый. . . 790 145 5,8 3,0 5,0 1,3 8,8 1,8 1,3 1,6 17,2 —
Навозная ж и ж а ........... 982 7 1,5 0,1 4,9 1,0 0,3 0,4 0,7 1,2 0,2 —
Золото, жидкое............. 955 30 5,5 2,8 2,0 4,0 1,0 0,6 0,4 4,5 0,2 —

» въ болып. город. 974 15 4,5 1.9 2,0 2,5 0,6 0,4 0,2 3,4 — —
Чел. изверж. св-Ьж1я . . 772 198 10,0 10,9 2,5 1,6 6,2 3,6 0,8 0,4 1,9 —

» моча, св'Ьжая . . . 9G3 24 6,0 1,7 2,0 4,6 0,2 0,2 0,4 5,0 — —
СмЪсь обонхъ, свЬ ж .. 935 51 7,0 2,6 2 ,1 3,8 0,9 0,6 0,5 4,0 0,2 —
СвЬжш навозъ отъ

У то к ъ .......................... 506 262 10,0 14,0 6,2 0,5 17,0 3,5 3,5 — 28,0 —
Гусей .......................... 7 7 1 1 3 4 5,5 5,4 9,5 1,3 8,4 2 ,0 1,4 — 14,0 —
К у р ъ ............................ 560 255 16,3 15,4 8.5 1,0 24,0 7.4 4,5 — 35,2 —
Голубей ..................... 519 308 17,6 17,8 10,0 0,7 16,0 5,0 3,3 — 20,2 —

II. Натуральные сорта  
гуано и фосфаты.

а) Гуано. % 0//0 % % °//о % 0//о °//о % °//о % %
Бакеръ ............................ 11.0 7.0 0,5 34.8 0,1 1,5 40.0 1,5 1,2 0,6 0,1

» корка ............... 5,1 2,5 — 45,9 42,2 1,1 — —
К ю расао.......................... 1,5 0,5 — 40,0 0,5 

3,7| 2,8
50,8 1,3 1,4 — 0,9 0,4

Гуанапе .......................... 21,6 311,3 9,3 13.4 11,3 0,8 3,1 — 6,3 0,5
Х уаннльосъ................... 10,0 40.9 8,0 15,0 0,8 14,6 — .— 3,8 —
М альденъ........................ 5.1 6.9 — 35,6 0,2 1,3 46,5 1,5 0,7 0,9 0,1 0,7
Мехильонесъ................. 7,3 6 9 0,9 32,9 1,5 0,5 36,7 3,1 4,5 2,2 0,5
Перуанское ................... 15,0 42,0 7,0 14.0 3,3 2,8 12,6 0,9 2,0 — 3,9 0,3
Раца гуано..................... 3.3 11.2 0,8 36,5 0 4 3G,2 1,8 — 4,2 1,3
Старбукъ, въ  порошк!.. 5,1 11,7 0,8 37,8 — 41,6 0,4 1,0 — 0,3
Тоже, корка ................. 5,5 6,1 0,4 41,3 — — 42.8 0,7 2,5 0,5 0,2 —

б) Фосфаты.
Бордо .............................. 5,6 — — 32,6 — — 42,4 0.1 0.6 0,9 5,6 8,4
Эстремадура ................. 0.6 — — 37,6 0,7 0,3 48,1 0,1 0,2 1,5 9,0
Кладно ............................ 26,0 — — 31,5 — 2,5 6,9 6,0 27,2
Франц. копролиты . . . . 3,6 — 20,6 - 32,3 0,6 — 4,5 15,7 8,1
Тоже ан гл ш см е........... 3,7

3,6
26,8
22.1

_ 43,0
33,8

— 26,5
» pyccKie................. — - - — — — — 40,2
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Тоже изъ зелен, песчан.
0//о °/о % % % % °//0 °//о °//о °//о % 0//о
4,3 ---- — 26,4 1,0 0,5 45,4 1.0 0,8 ОД 7,5 —

Ланск. ФосФатъ очень
богаты й ..................... 0,6

2.5
2.5

_ _ 38.3
32.3 
24,1

0,8 0,4 53.2 0,2
ОД
0,2

2,3 1.7 2,1
13.5
15.5

Тоже, богаты й ............. _ 0,8
0,7

)
0,4 43 2 1 4 6,5

10,0» среднш ............... _ '-'э
0,4 40.1 1,5

Н аваса-фосфатъ........... 12,0
7,4

_ _ 30,3
35,8

0,3 0,4 36.8
38.9

0,8
0,6

0,2
0,5

ОД
0,4

3,9
1,0

1Н,6
9,2Сомбреро-фосфатъ. . .. ---- —

Испансюй Фосфорит ь . 3,6 — — 33,4 — — 47,2 0,5 0,6 3,0 3,7 3,5
III. Суперфосфаты.

И зъ бакеръ-гуано . . . . 15,0 6,2 0,3 21.8 0,1 1,2 25 9 1,5 28,5 0,2 0,9 —
Костянаго угля ............. 15,0 7.0 0.5 16,0 — 0,1 25.0 0,7 22,0 — 9.3 —
Костяной муки ......... 13,0 23,8 2,6 17,6 0,1 0,2 24.4 0,7 17,5 0,2 2,5 —
Ланск. фосфор, богат. 15,0 — — 19,4 0,5 0,2 28,5 0,1 22,5 1,8 3,2 7,5
Тоже, средняго ........... 12.0 _ 15.0 0,3

1,4
0,1
0,4

26,2
24,0

ОД
0,5

16,0 1,3 8,5
2,3

11,5
Мехильонесъ гуано . . . 14,0 7,0 0,6 21,5 28,5
Перуанскаго ................. 16,0 30,0 7,0 10,5 4,0 1,2 7.0 0,5 15,0 3,2 10,5 М
Сомбреро-фосфата . .  . 15,0 — 20,2 — 0,5 28,4 ОД 26,5 ОД 0,6
IV. Различи, удоброшя и

заводск!е отбросы.
Порошокъ изъ крови. 13,4 78,4 11.8 1,2 0,7 0,5 0,8 0,2 0,6 0,4 2Д —
Пром. вод. на свекл.

завод ............................ 87,1 8,5 0,5 _ 2,3 0,3 0,5 _ 0,4
Мука изъ мясныхъ от-

бросовъ ...................... 27,8
8,0

56.6
49,1

9.7
5.8

6,3
17,4

7,0
22,3

0,3 ОД
0,2

1Д
2,2Фрей-бентоск.-гуано .. 0,3 — _ _

Отбросы при дублен.
к о ж ъ ............................ 63,3

8,5
17,9 1,4

10,2
1,3
5,5

13,2
6,6

0,3
0,3

4,8
11,0Рогов, мука п стружк. 68,5 _ _ 0,9 ---- —

Костяная зола............... 6,0
8,0

3.0
8.0

_ 35,4
29.0

0,3
0,1

0,6
0,2

46.0
40.0

1,2
1Д

0,4
0,4

6,5
10,0Костяной уголь............. 0,7

Костяная мука ............. 6.0 30,3 3,8 23,2 0,2 0,3 31.3 1,0 ОД 0,3 3,5 —
Тоже, Фрей-бентос.. . . 
Отбросы клеевар, сух.

4,7 32,7 3,8 25,1 — — 31,6 — — 0,9 —
5,9 45,0 2,9 2,5 0,3 0.1 22,3 1,4 1,3 — 10,1 —

Пудретъ-Лирнура . . . . 16,9 53 3 7,5 2,7 3,1 5,9 1,3 0,8 9,9 — 3,2 0,6
MaftcKie жуки, св-Ьж1е. 70,6 24,6 3,5 0,6 0,5 0,1 0,1 од — — ОД —
Норвеж. рыбное гуано. 9.8 56,2 8,5 13,8 0,3 0,6 16.0 0,9 0,5 М 0,5 —
ФосФорнокисл. извест 27,7 12.6 1,5 19.5 0,1 0,2 29,3 1,0 1,2 7Д 5,3 —
Иолярн. рыбп. гуано . . 6,4 55,9 8,3 13,9 0,8 16,6 0,5 0,8 2,4 —
Порош, отъ павншхъ

ж и вотн ы хъ ............... 5,7
5,0

56,9
71.8
66.9

6.5 13,9 0,3
2,4

0,8
0,5

18,2 0,4 1,0
0.3

0,2 1 7
Сажа отъ д р о в ъ ........... 1.3

2.4
0,4
0.4

10,0 1.5
1.5

4 0
Тоже отъ камен. угля 5,0 ОД 4,0 1.7 _ 21,7 _
ДеФекацшнная грязь. . 43,3 15,3 0,4 1,2 0,2 0,1 21,6 0,3 0,3 — 3,8 —
Морская трава, сухая. 15,0 72,8 1,4 0,4 1,6 2,8 1,7 1,0 2,6 0,5 0,3 —
Ш лакъ Томаса............. — — 17,5 — 48,3 4,9 0,3 — 8,0 15,2
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Отбросы при добываши °//о % о//о о//о о//о % °//о 0//о % °//о о//0 0//0
ворвани ...................... 23,0 68,4 8,6 2,3 — — 3,0 0,2 0,3 —

Ш ерстяная пыль и от
бросы .......................... 10,0 56,0 5,2 1,3 0,3 од 1,4 0,3 0,5 0,2 29,0 —

Y. Зола и соли.

Зола листв. деревьевъ. 5,0 5,0 — 3,5 10,0 2,5 30,0 5,0 1,6 0,3 1 8 ,0 —
Тоже, хвойныхъ........ 5 ,0 5,0 — 2 ,5 6 ,0 2 ,0 35,0 6 ,0 1 ,6 0 ,3 1 8 .0 —
Выщелоч. древес, зола. 2 0 ,0 5,0 — 2 ,0 1.5 0 ,3 2 8 ,5 2 .5 0 ,3 — 3 0 ,0 —
Зола бураго угля ......... — — — 0 ,6 0 ,7 0 ,4 1 6 ,0 1,9 1 0 ,4 — 5 7 ,6 9,5
Чилшская селитра . . . 2,6 — 15,5 — — 35,0 0,2 0,7 1.7 1,5 —
Газовая известь ........... 7,0 1,3 0,4 — 0,2 — 6 4 ,5 1,5 12,5 — 3,0 —
Гипсъ 20,0 31,0 0,1 44,0 4 5
Гипсъ (при Фабрикацш

соды)............................ 9,0 4,0 — 0,1 — 2,2 34,5 — 41,3 •— 4 ,0 —
Кали-нагр. селитра... . 0,9 — 14,9 16,1 22,2 0,1 — 0,3 1,5 — —
Зола патоки................. 6,5 9,2 — 1,0 32 1 11,5 3,5 0,8 7,2 11,1 4,1 5,0
Тоже выщ елочен......... 32,9 11,3 — 1,6 1,8 1,4 10,2 0.6 0,6 0,3 19,1 11,6
Солеваренные отбросы. - — — 6,0 36,1 6,9 0,3 9,5 45,8 — —
Фосфатъ-гнпсъ ........... 18,6 — — 5,7 — — 18,4 0,3 25,4 2,5 20,2 7 ,5
С'Ьрнокис. амапакъ . . . 4,0 — 20,5 — — 0,5 — 58,0 1,4 3 ,0
Зола каменнаго угля. . — — — 0 ,2 0 ,2 — 3,5 0,8 1,0 7 2 ,0 19,8
Зола торфа (известь) 5 ,0 — — 1,2 0 ,5 0 ,4 45,7 0 ,5 4 ,4 0 ,6 13,1 7,8
Тоже (изв. жел-Ьзист.). 5 ,0 — — 1,4 0 ,8 0 ,2 3 3 ,3 0 .4 5 ,2 — 16,7 22,3

» (гипсъ-глина). — — — 1,8 1,8 0,3 14,7 0,8 16,8 — 56,3 5,7
Соль для с к о т а ............. 5,0 — — — — 47,3 1,2 0,2 1,4 54,6 2,0
СтассФурт. соли:
К арналитъ ............................. 39,2 — — —• 15,1 0.5 0,7 14,7 1,4 36,5 0,3 —
Концентр, кал. удобр. . 3,1 — — — 27,0 17,1 0,3 4,6 19,2 31,4 4,2 —
Тройн. концн. кал. соль. 13,4 — — — 29,6 14,6 0,5 3,9 4,1 42,3 1,3 —
П ятерная........................ 4 ,6 — — — 47,5 8 ,6 0,2 0,9 0,6 47,2 0 ,4 —
Гругитъ .......................... 12,2 — — — 11,2 5,1 14,0 4,1 36,0 7,7 8,6 0,9
Каинитъ .................................. '0,8 _ _ _ 16,9 18,5 34,6 12,9 _
К изеритъ....................... 16,4 — — — 0,6 _ — 27,8 5 з !о 2,4 __ —
П олигалитъ .......................... 7,2 — — ■— 14.9 — 18,2 6,8 52,1 0,3 —. —
Препарир. каинитъ ... 12,8 — — — 13,8 17,1 1,1 1 0 ,1 22,2 28,8 1,0 —
Натур, кали-магнез.. . 8,5 — — — 16,9 18,3 1,3 8 ,6 19,8 30,8 1,9 —
Тоже, очищенная...... 4,5 — — — 28,9 1,9 0,2 12,1 48,9 2,2 1,7 —
Тахидритъ................... 42,5 10,1 16,7 40’9



Относительно суиерфосфатовъ, показанныхъ въ этой таблиц'Ь 
подъ (III), сл1;дуетъ заметить, что если показанныя въ  нпхъ коли
чества сгЬрной кислоты разделить н а 1 ‘/2, то получится количество 
свободной ф о с ф о р н о й  кислоты, остальная — нерастворимая.

Вотъ составь нЬкоторыхъ, обращающихся въ  торговлЬ, въ 
Pocciu, покуиныхъ удобрительныхъ туковъ, по анализамъ рус- 
скихъ химиковъ:

сз

э
о
со

сЗ сЗ
А
н

|Я*
Он

Л
н
о
о

к
’эт
О)
S Ф

. 
К

И
С

Л
. 

1

4  
о

5

и

&
я
о
со
О)
X tfi

Он
к
о

и
Он ч

о
о
« ев

н
сЗ и

со
t.
ей

о
о

о * ф
Ом

о
ч

и о 03 ■< 3 я 8 ф О S3 X

Перегорелый донской
навозъ ........................ 75,0 13,2 11,8 0,58 0,40 0,19 1,42 0,41 0,43 0,71 3,30 —

Перегор-Ьлый харьков-
cK ifi н ав о зъ ............... 75,0 10,4 14,6 0,49 0,18 0,09 0,70 0,14 0,30 0,18 1,56 —

Кизяковая зола............. 1,2 — 94,9 — 11,3 0,1 8,5 2,3 4,8 2,1 11,0 0,7
И с т л 4 в и Н я  кости

(ш квара)................... 9,3 9,6 80,9 0,8 0,5 — 38,5 0,8 31,4 — 6,1 —

М усоръизъ помойныхъ
я м ъ .............................. 52,5 8,4 12,7 0,1 1,7 0,2 0,4 — 8,5 —

Ф осфоритная мука Мясо'Ьдова, Рославльскаго у., Смоленской губ. 
изъ  залежей им. Вольской отъ 18,67%  до 22,77%  ф о с ф . кислоты 
и около 1%  кали.

Мука изъ рославльскихъ же ф о с ф о р и т о в ъ  съ завода КеФели въ  
Р и ггЬ, 16,95°/0 ф о с ф . кислоты и 0 ,5%  кали.

Фосфоритная мука Корниловской экономш гг. Куломзиныхъ, у. 
Кинешемскаго, г. Костромской, отъ 25,85 до 29,64%  ф о с ф о р н о й  
кислоты.

Томасова мука, привозимая въ  Ригу, отъ  16,34 до 22,23%  ф о с - 
Форн. кисл. Глауконитовые нески изъ  с. Новоселки, у. Рязанскаго, 
9 ,93%  ф о с ф . кислоты и 3 %  кали.

Русское гуано въ рижскихъ складахъ: воды н органическихъ 
вещ ествъ 74,9, азота 2,78, ф о с ф о р н о й  к и с л о т ы  1,91, кали 0,89, из
вести 0,90; нерастворимыхъ въ  азотной кислотЬ веществъ 15,51.

Ры бная мука завода Степуна: воды и органическихъ вещ ествъ 
72,1, азота 7,51, ф о с ф о р н о й  кислоты 8,19, нерастворимыхъ въ  азот
ной кислогЬ вещ ествъ 1,24% .

Ш убная мука псковскаго завода: воды и органическихъ ве
щ ествъ 71,4, азота 7,0, ф о с ф . кислоты 1,8, извести 9,4 и нераств. 
въ  азотной кислот’Ь вещ ествъ 6,9% -



Мясная мука завода РозенпФлянца: воды и орг. вещ ествъ 67,3, 
азота 8,45, ф о с ф .  к и с л о т ы  12,60, ка.ш 0,30, извести 15,8, нераство- 
римыхъ въ аз. кислотЬ вещ ествъ 2 ,9%  •

Зола дубильнаго корья содержптъ: извести 56,60% , магнезш 
2 , 2 0 ,  кали 2,82, ф о с ф . кислоты 1,28, углекислоты 23,68, песку 4,76, 
воды и угля 8 ,76% .

По показашямъ со ответствую щихъ Фирмъ:*).
Тукъ Круминга: 2%  азота, 5%  кали и 4 %  ф о с ф . к и с л о т ы .

Фосфоритная мука Михайлова: отъ 17,88— 23,32%  ф о с ф . кисл.
Фосфоритная мука склада Сиверса, въ  Петербург!;, 25 %  ф о с ф . 

кислоты.
Фосфоритная мука графа Г. И. Рнбопьера, Орловской губ., 

23 ,03%  ф о с ф . кислоты.
Тукн изъ  ф о с ф о р и т о в ъ , изготовляемые Товариществомъ добычи 

и обработки ф о с ф о р и т о в ъ , въ  Рязани: —  зеленый глауконитовый пе- 
счан и къ Ю — 12%  ф о с ф . кисл., 3 ,4%  кали, 18,21%  извести; бурякъ 
15,17%  ф о с ф . кисл., 2%  кали, 24,28%  извести; сухарь Л° I — 
2 0 — 2 1 %  ф о с ф . кисл., 2 %  кали, 30 — 32%  извести; сухарь JY» I I  — 
23,25%  ф о с ф . кисл., 2%  кали, 34 ,36%  извести.

Костяная мука и костяная крупка Общества костеобжпгатель- 
ны хъ заводовъ, въ  Петербург!;, 1—4 %  азота, 20— 30%  ф о с ф . 

к и с л о т ы .
Костяная мука въ складЬ Эссида, въ  Риг-Ь, 2 1/„%  азота, 29%  

ф о с ф . кислоты.
Костяная мука склада Сиверса, въ Петербург!;, 26%  ф о с ф . 

кислоты.
Костяная мука Товарищ ества Л и ф л я н д с к и х ъ  сельскихъ хозяевъ: 

2 %  азота, 27%  ф о с ф . к и с л о т ы .
Костяная мука Товарищества добычи и обработки фосфорита, 

въ  Рязани, отъ 0 до 3%  азота, отъ 24— 30%  ф о с ф . кислоты.
Томасова шлаковая мука Товарищества Л и ф л я н с к н х ъ  сельскихъ 

хозяевъ: 2 1 %  ф о с ф . к и с л о т ы .
Томасова шлаковая мука склада Д. Эссида, въ РигЪ: 19%  ф о с ф . 

к и с л о т ы .
Томасова шлаковая мука въ складЬ Сиверса, въ  Петербург!;: 

18%  ф о с ф . кислоты.
Суперфосфаты въ складЬ Д. Эссида, въ  Р игЬ : нодъ маркой 

а — 13— 14%  ф о с ф . кисл., марка б. 12— 13%  ф о с ф . кисл. и марка г. 
1 0 — 11%  ф о с ф . кислоты.

Суперфосфатъ-бакергуано въ складЬ Сиверса, въ  Петербург!;, 
17%  ф о с ф . кислоты.

*) СвЪдЬшя о Ф и р м а х ъ  си. 1 ч. календаря, ст. заводы и склады искусств, 
удобрешй.



СуперФОСФатъ Общества костеобжигательныхъ заводовъ, въ 
П етербурге, по заказамъ, изъ конской кости, отъ 65 до 70%, фос- 
Форно-известковой соли.

СуперФОСФатъ Фирмы «Самопомощь» (Товарищество Лпфлянд- 
скихъ сельскихъ хозяевъ) отъ 13 до 14%  ф о с ф .  кислоты.

СуперФОСФатъ ф о с ф о р и т н ы й  Товарищества добычи и обработки 
ф о с ф о р и т о в ъ ,  въ Рязани: нормальный 10%  ф о с ф . кисл., средшй 
12%  ф о с ф . кисл.; СуперФОСФатъ костяной, топ же Фирмы: среднш — 
1 4 %  ф о с ф .  кисл., обогащенный до 20%  ф о с ф . кислоты.

ФосФатъ осажденный Товарищества добычи и обработки ф о с -  
Форита, въ  Рязани, обыкновенный — 20%  ф о с ф . кисл., обогащенный 
до 40%  ф о с ф . кислоты.

Ка.пйные туки: каинитъ въ  склад'Ь Д. Эссида, въ  РигЬ, 1 2 % %  
кали; въ  склад'Ь Сиверса, въ  П етербурге: каинптъ 12,4%  кали, 
хлористый ка.пй— 55%  кали, сЬрнокислый кал!й — 50%, кали, кальци
нированная сернокислая кали магнегйя — 27%  кали и кальциниро
ванное стассФуртское удобреше — 23%  кали; Ф и р м ы  «Самопомощь» 
(въ РигЬ, ДеритЬ и ПерновЬ): сЬрый каинитъ — 23%  ф о с ф . 
кислоты.

Азотные туки: сернокислый аж п ак ъ  для удобрешя полей, из
готовленный по спещальнымъ заказамъ Обществомъ костеобжига- 
тельны хъ заводовъ, въ  Петербург!;, 18%  азота или 22%  амм1ака; 
въ  склад'Ь Густава Сиверса, въ  ПетербургЬ, чплтская селитра —  
15%  азота, сернокислый амапакъ 22°/0 азота, калшная селитра — 
13%  азота и 36%  кали, сушеная кровь 11 — 12%  азота.

Гипсъ для удобрешя полей изъ склада И. X. Цельма, въ Р и ге , 
содержитъ: извести 32,43% , сЬрнаго ангидрита 43 ,59% , углекис
лоты и воды 22 ,14% , кремневой кислоты 0 ,9 9 % , магнезш 0,13% , 
окнсловъ ж елеза и глинозема 0 ,72% . По этимъ даннымъ можно 
заключить, что этотъ удобрительный гипсъ содержитъ чистой без
водной серноизвестковой соли 74,10 и воды 20 ,50% , т - е. чпстаго 
гипса 94 ,6% , остальное количество составляютъ естественный при- 
месп известковаго шпата, углекислой магнезш, песка и глины.

Гипсъ Товарищества добычи и обработки ф о с ф о р и т о в ъ , въ Р я 
зани, 25%  извести, что соотвЬтствуетъ 60,8%  безводной серно
известковой соли и л и  77,6%  чистаго гипса.



РаспредЪлеше важн%йшихъ веществъ. 1 0 7

2 3 . СмЪси стассфуртскихъ калмныхъ удобрены.

1) Сырое сернокислое кал и ...................
2) Сырой к аи н и тъ ....................................
3) Сырая кали-магнез1я..........................
4) Гругитъ........................‘ ' .....................
5) Концентр. кал1йныя удобрешя.........
6) Тройное концентр. удобреше...........
7) Пятерное » » ...........
8) Сернокислое кали I ............................
9) » » II ........... ...............

10) Очищенная калп-магнез1я .................
И ) Сырая сернокислая магне:пя...........
12) Тожъ, очищенная и кальциниров.. .
13) Отбросы отъ солей, сод. кали...........

2 4 . РаспредЬлеше важнЪйшихъ веществъ при различныхъ тех- 
ническихъ производствахъ.

(По Эм. Вольфу).

Г
ар

ан
ти

р.
со

де
рж

аш
е

ка
ли

.

оf:

к ? 
в *
м
о Х

ло
ри

ст
ы

й
ка

лш
. о —'

S gГГ 2 
О  S Х

ло
ри

ст
ы

й
на

тр
ш

.

9—12 8 — 12 6—11 15—20 3 5 -5 3
12—13 2 2 -2 4 — 1 6 -1 8 30—40
15—18 2 8 -3 3 — 21—25 25—40
10—12 18—21 — 10—12 1 0 -1 2

25 22 22 1 0 -2 0 2 0 -3 5
30—33 — 50—55 5—10 25—40
50—53 — 80—85 — 10—20
50—52 9 0 -9 5 — — 1—4

38 70 — 5 — 10 2 - 8
26—28 5 0 -5 2 — 3 2 -3 6 2—6

0 - 3 0 - 5 — ок. 60 —
— — — ок. 80 —

3—5 6 - 9 — 35—45
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I. Ilueoeapenie.
1000 ф . ячменя со д ер ж атъ ..................... 857 16,0 22.37 4,68 0,59 1,96 7,85

16 ф . хм'Ьля » ........................ 14 0,5 1,21 0,42 0,20 1,06 1,20

Составныя части распределяются: 
Вода для смачивашя ячменя и всилы-

вающш ячмень......................................... 12 0,20 3,96 2,06 0,8 0.16 0.44
Солодовые ростки .......................................
Пивная дробина...........................................

28 1.10 2,06 0.64 0,6 0,06 0,56
260 8,58 11,80 0,39 1,66 1,18 4.38

Охлажд. м а с с а ............................................. 9 0,52 0,40 0,01 0,06 0,04 0,15
Выщелоченный х м Ь л ь .............................. 9 0,18 0,54 0,02 0,16 0,06 0,06
Пнпныя д р о ж ж и ......................................... 20 1,67 1,34 0,47 0,04 0,03 0,73
Пиво и потери ........................................... — 4,25 3,48 1,51 — 0,44 1,53

II. Винокурете.
а) 1000 ф . картофеля.................................. 250 3,20 9,43 5,69 0,24 0,44 1,63

32 ф . еухаго солода ............................ 29.6 0,51 0,82 0,19 0,1)3 0,07 0,30
Въ барде о стается ..................................... 90 3,71 10.25 5,88 0,27 0,51 1.93
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17,60
1,92

19,52

17 91 5 78 0,53
0,12
0,65

2,01
0,26
2,27

8,55
1,13
9,68

111 3,09 0,53
6,31425 21,00

III. Свеклосахарное производство.
1000 ф . свекловицы со д ер ж ать ............. 185 1,60 7,10 3,77 0,43 0,56 0,87

Составныя части распределяются:
I е) 0,24 1,15 0,34

0,36
0,22
1,74
1,11

0 11 0,13
0,20
0,74

0,14
0,19
0,55
0,02

48 0,62 3,02 0,96
40 0,20

0,32
0,22

25,00
2,47

18,50
0,14Патока .......................................................... 25

88
0,01

IV. Приютовленге муки.
1000 ф . пшеницы со д ер ж ать ................. 857 20,80 16,88 5,26 0,57 2,02 7,94

Составныя части распределяю тся :

664 14,65
1,64
4,51

5,50
1,80
9,60

1,98
0,65
2,67

0 15 0,46
0,15
1,39

2,86
0,94
4,10

Грубой » (6,5%)................................  . 58
135

0,05
0,37

V. Крахмальное производство.
1000 ф . картофеля со д ер ж атъ ............... ^50 3,20 9,43

0,54
8,89

5,69
0,09
5,60

0,24
0,27

0,44
0,04
0,40

1,63
Остается въ  волокнине............................ 75

45
0,60
2,60

0,13
1,50

VI. Обработка льна.
1000 ф . стеблей содерж атъ .................... 860 30,36 9,43 6,75 2,00 3,99

Составныя части распределяются:

215 25,13
4,03
1,20

9,11
0,17
0,05

4,10 1,85
0,10
0,05

3,40
0,47
0,12

490 2,05
0,60155

VII. Mac.wdiiAie.
В ъ 1000 ф . молока....................................... 125 5,20 7,00 1,68 1,62 0,18 1,96
Составныя части распределяются такъ:

^ 9,4 0,10
1,00
1,00
4,80

0,02
0,24
0,15

0 02 0,03 
0 2815 0,86 0 >3 0 05

ЧЧ 4 00 0,39
0,92

0,05
0,06

0,62
0,9647

1

0,96 1,28



25 . Объ удобрительныхъ средствахъ, примЪняемыхъ въ рус- 
скихъ хозяйствахъ.

Навозъ. (По св'Ьд'Ьшямъ, полученнымъ департаментомъ земле- 
д'Ьл1я и сельской промышленности). Въ нечерноземныхъ губ. навозъ 
употребляется повсеместно, какъ во влад’Ьльческихъ, такт, и кресть- 
янскихъ хозяйствахъ. Въ гг. сгЬверныхъ, еЬверозападныхъ и при- 
балтШскнхъ, а также въ  Костромской, Ярославской, Тверской, Мос
ковской и Владизирской, удобряется все поле подъ озимь, за не
большими исключешями. Въ г. Варшавской удобряютъ все озимое 
поле, въ  прочихъ иривислянскихъ губерш яхъ по большей части 
удобряютъ часть озимаго поля и вы возятъ много навоза на яровой 
клинъ; тоже въ  губ. западныхъ и сЬверозападныхъ, местами лее 
тутъ  удобряется лишь одно яровое поле; удобряютъ подъ яровое 
кой-где и въ гг. Минской, Смоленской и Тверской (после ячменя 
сЬютъ рожь). Вообще въ  нечерноземныхъ губерш яхъ, въ  случае 
недостатка навоза, не уменьшаютъ удобряемую площадь, а кладутъ 
на каждую десятину меньше, т. е. распределяется навозъ равно
мерно по всей площади.

Въ северной половинЬ черноземной полосы удобреше распро
странено почти повсеместно: навозъ вывозится, кроме гг. Черни
говской и Волынской, почти исключительно на паровое ноле, въ 
яровомъ клину удобряютъ лишь въ свеклородномъ раш не подъ 
свекловицу и кое-где подъ просо, въ гг. Волынской и Черниговской 
подъ ячмень и картофель. Удобряется менее половины озимаго 
поля, отъ % 0 до %  его, за исключешемъ немногихъ хозяйетвъ, въ 
особенности тех ъ , въ  которыхъ имеются винокуренные и сахарные 
заводы. В ъ противоположность нечерноземной полосе, удобряютъ, 
смотря по количеству имеющагося навоза, большую или меньшую 
часть озимаго поля, количество же навоза на каждую десятину не 
изменяется. Н а югъ отъ  только что указанной полосы тянется 
узкая полоса, гдЬ  почти вее землевладельцы удобряютъ поля, а изъ 
крестьянъ — лишь отдельный села пли отдельны е хозяева. Зд есь  
ведется огромная скупка крестьянскаго навоза землевладельцами и 
арендаторами.

Ещ е далее къ  югу следуетъ полоса, гдЬ удобреше навозомъ 
применяется лишь въ  немногихъ некрестьянскихъ хозяйствахъ.

Наконецъ, въ  гг. Бессарабской, Астраханской, въ  большей части 
Оренбургской, въ  областяхъ Донской п Уральской, въ  шЬкоторыхъ 
мЬстностяхъ Херсонской и Таврической и въ  южныхъ у езд ах ъ  
гг. Саратовской и Самарской удобреше вовсе не употребляется.



Что касается количества вывозимаго на десятину навоза, то въ  
черноземной нолосЬ чаще всего кладется въ  среднемъ 2400— 
3500 п., а въ отдЬльныхъ случаяхъ отъ 5 0 0 д о 8000 несобственно 
нодъ озимь кладугь отъ  2000 до 5000 п.; наименышя количества 
относятся къ яровымъ полямъ; на конопляники и табачны я план- 
тацш  кладутъ до 8000 п. В ъ гг. нечерноземныхъ, какъ  сказано 
выше, стараются удобрять какъ можно большую площадь и въ  слу
ч ай  недостатка въ  навозе кладутъ его въ  неполномъ количестве 
на все удобряемое пространство; поэтому, количество вывозимаго 
на 1 дес. навоза очень изменяется и по мЬстностямъ, и по годамъ, 
въ  зависимости отъ массы кормовъ и соломы. Наибольшее коли
чество, отъ 2700 до 3500 и. (въ  частности отъ  1000 до 6000 п.) 
вывозится въ  гг. прпбалтшскихъ, Ярославской и Московской; въ 
остальныхъ нечерноземныхъ губерш яхъ отъ  1400 до 2300 п., а въ  
частности отъ 400 до 6000 п.

Предельное расзтояте вывозки навоза въ  нечерноземныхъ гу
берш яхъ, гд15 удобреше только-что начинаетъ распространяться 
(южныя степныя, восточный и юговосточныя гг.) колеблется, въ  
среднемъ, между 2 и 3 верстами и никогда не превыш аетъ 4— 5 
верстъ. Въ остальныхъ черноземныхъ губерш яхъ, предЬльныя 
разстояш я гораздо значительнее: въ среднемъ оне колеблятся между
3 и 4 верстамп, въ  отдельны хъ случаяхъ достигаютъ 5— 7 верстъ 
при летней вы возке, а при зимней доходятъ до 8— 10 и даже 15. 
В ъ нечерноземныхъ губерш яхъ, въ  среднемъ, вы возятъ не далее 
13/ 4— 5 верстъ, а наиболышя разстояш я достигаю тъ при зимней 
возке — 8— 10 и даже 15 верстъ. При покупке навоза въ  городахъ 
разстояш е иногда достигаетъ 20— 25 верстъ.

Время вывозки навоза. Подъ озимь оно производится въ  наи
более свободную отъ полевыхъ работъ пору, именно между окон- 
чаш емъ посева ярс.выхъ и началомъ сенокоса. Н а южной окраине 
раюна распространена навознаго удобрешя наиболышя количества 
его вывозятся въ  мае, начиная въ  ап р ел е  и оканчивая къ  пер- 
вымъ чпсламъ 1юня; въ  средней Poccin наиболышя количества вы 
возятся въ  ионе; начинаютъ возку съ половины мая въ чернозем
ны хъ губерш яхъ, и въ  нечерноземныхъ по большей части съ 1-го 
ш н я  и оканчиваютъ къ  концу т н я ,  въ  «Петровъ постъ», въ  «Пет
ровки», изредка затягиваю тъ до августа (въ западныхъ губ.), такъ  
что иногда навозъ кладется после первой вспашкп, даже передъ 
самымъ посЬвомъ (въ г. Черниговской); случается (въ г. Гроднен
ской) кладутъ навозъ после посева, осенью.

О рацгональномъ сбережети навоза. Задача ращопальнаго сбере- 
ж еш я навоза заключается въ  предохраненш навоза отъ потерь 
какъ путемъ улетучпвашя азотны хъ продуктовъ разложешя (ам- 
м1ака), такъ  и пыщелачивагпя (потеря навозной жижи). Самое дЬй-



ствительное средство сбережешя навоза — употреблеше достаточ- 
наго количества подстнлкп и притомъ подстилки, хорошо погло
щающей какъ газы , такъ  и лшдкость, а также употреблеше нЬко- 
торыхъ веществъ, связывающпхъ летуч1е продукты химически. О 
колпчеств-Ь подстилки см. ниже. Для бол-Ье равном^рнаго см-Ьшешя 
соломы съ извержешями пногда полезно солому, назначаемую въ под
стилку, изрезать  въ  крупную р-Ьзку или сЬчку. М ятая солома изъ- 
подъ молотплокъ, пригоднее для подстилки, нежели солома цгЬпной 
молотьбы. КромЬ соломы, въ  подстилку можно употреблять съ 
пользой торфъ, опилки, стружки, землю, листья древесные, хвою, 
осоку, камышъ, болотныя кочки и т. п. Для связы ваш я амм1ака съ 
пользой употребляются известь, гипсъ, перегнойная земля и торФЪ, 
а также разбавленное водою купоросное масло. Посыпка навоза 
гипсомъ, въ  количеств!; отъ */„ до 1 '/4 Фунта на голову крупнаго 
рогатаго скота въ  день,вполнЬ задерж ппаетъ улетучиваше амм1ака. 
Н авозъ сберегается или въ самыхъ х.гЬвахъ, подъ ногами живот- 
ны хъ или внЬ х.гЬвовъ, въ особыхъ гноищахъ. Оба эти способа, съ 
точки зр’Ьшя сбережешя навоза, при соблюдены изв'Ьстныхъ усло- 
вШ, могутъ быть одинаково рацюнальными. Если скотъ держится 
въ  кры ты хъ и достаточно просторныхъ х.гЬвахъ, не на привязи, 
при употребленш обильной подстилки, если полъ хлЬва земляной, 
если при вы возка навоза вынимается и слой земли пола четверти 
на полторы н если передъ постановкой скота въ  хлЬвъ въ  него 
навозится св'Ьжей глинистой земли, утрамбовываемой хорошенько, а 
поверхъ такого землянаго пола накладывается толстый (до 2 арш.) 
слой соломенной подстилки, то навозъ получается прекрасно сбере- 
женнымъ. При вы борка навоза изъ хл'Ьвовъ (ежедневно или черезъ 
коротк1е промежутка времени), при сохраненш его на гноищахъ, 
внЬ хл’Ьвовъ, важно вы брать хорошо мгЬсто гноища, чтобы  къ  нему 
не стекала окрестная вода *) и чтобы изъ-подъ навоза не вытекала 
жижа, важно укладывать навозъ въ  правильную Форму и равно
мерно плотныя кучи, следить за надлежащей влажностью кучъ и 
употреблять для удержаш я отъ улетучивашя азппака т а т е  мате- 
pia.ibi, какъ пзвесть, гипсъ, землю, торфъ и т. п. Хорошо сбере
женный навозъ долженъ быть, по возможности, во всЬхь частяхъ 
одинаково перепрЬвшимъ и одинаково влажнымъ, имЬть св-Ьтлобу- 
рый цв'Ьтъ и маслянисто-жирный лоскъ; въ  немъ не должно быть 
ни сухихъ комьевъ, ни торфянпстыхъ глыбъ, ни плЬсени.

Онаилучшемъ употребленш навоза. Лучше всего употреблять на
возъ на удобреше въ  средней степени разложившимся, какова бы

*) Вода, падающая на самую кучу, въ  вндгЬ дождя или cnf.ra, не прино
сить вреда навозу.



не была удобренная почва. Среднеразложпвипйся навозъ еще удобно 
захватывать вилами, подстилочная солома еще сохранила некото
рую крепость, но уже разры вается вилами довольно легко при рас- 
трушпванш навоза. При вы возке навоза и зъ  хлевовъ, верхнш, 
мало перепревппй, сильно соломистый слой, следуетъ предвари
тельно отгребать и оставлять для дальнейш аго употреблешя въ 
подстилку. Вывезенный въ поле летомъ, весной или осенью (не по 
снегу) навозъ необходимо, по возможности, немедленно разбросать, 
разтрусить по полю ровнымъ слоемъ, отнюдь не оставляя его въ 
мелкихъ кучахъ. Удастся или не удастся скоро запахать навозъ 
вследъ за разброской, но во всякомъ случае разбросать необхо
димо. Вообще нужно признать за правило вывозить навозъ воз- 
можно раньше до посева того растешя, подъ которое удобряется 
поле, причемъ особенно уместна ранняя вывозка на почвы плот- 
ныя. Запаш ка навоза должна производиться на такую глубину, 
чтобы, главное, навозъ нмЬлъ все  услов1я, необходимыя для 
правильнаго разложешя, т. е. достаточно влаги и воздуха; на лег- 
кихъ почвахъ можно запахать до 5 вершковъ, на плотныхъ же не 
более 2 1/„ вершковъ. Носледуюиця вспашки, т. е. мешань (двоеше 
пара) и предпосевная вспашка должны быть производимы на такую 
Шубину, чтобы главная часть силы навоза досталась корнямъ рас
теши въ  первое время роста, а именно, чтобы эта сила была на 
глубпнЬ 1 % — 2 вершковъ.

Непосредственное употреблеше навоза подъ хлеба, особенно 
подъ пшеницу или ячмень, нельзя назвать щлемомъ правильнымъ. 
Очень хорошо навозить поле подъ кормовые корнеплоды, а ужь по 
ннмъ сЬять хлеба или тотчасъ по запаш ке навоза засевать  поле 
какимъ-либо широколиственнымъ растешемъ на зеленый кормъ или 
на зеленое удобреше, затем ъ  уже хлеба. ПоследнШ пр!емъ осо
бенно удобно применить при зимней вывозкЬ навоза въ  поле въ  
болышя кучп, съ разбрасываш емъ его по полю тотчасъ по сходе 
снега.

Зеленое удобреше (сидеращя). Бобовыя р астетя , какъ способ
ный усвопвать азотъ  изъ воздуха, особенно пригодны для увели- 
чеш я массы азота въ  почвЬ. Съ этою щЬлш рекомендуется разве
д е т е  клевера краснаго и пунцоваго, люпиновъ, вики, гороха. Но и 
в се  зеленыя растеш я могутъ бы ть полезны, ибо они могутъ быть 
отнесены если не къ  числу азотособирателей, то азотосберегателей 
(сберегаюгцпхъ азотъ  почвы отъ вымывав!я изъ нея), а также 
увелпчиваютъ массу перегноя, отеняю тъ почву и тем ъ  улучшаютъ 
ея Фпзпчесшя качества. У насъ въ черноземныхъ губерш яхъ (сред- 
нихъ, сЬверныхъ, а также въ  Симбирской, Казанской и Нижего
родской) съ этою целью сЬется почти исключительно гречиха, а въ 
югозападныхъ и въ  г. Черниговской люпины. Местами высЬваю тъ



вику, горчицу и сурепку (ту II другую на суглинистыхъ почвахъ), 
шпергель (на" песчаныхъ почвахъ). Въ Германш расгешя, по сте
пени распространенности ихъ применешя на зеленое удобрение, мо- 
гутъ  быть расположены такъ : на песчаныхъ почвахъ люпины, 
сераделла, сурепица, пунцовый клеверъ, желтый клеверъ (Anthyllis 
vulneraria), рапсъ, гречиха, китайская редька, песчаная вика, дон- 
никъ белый, смеси — люппновъ съ сераделлою, горчицы и суре
пицы, пунцоваго клевера и сурепицы и пр.; наглинисты хъ —  вика, 
кормовая репа, рапсъ, сурЬпнца, горчица, шпергель: на известко- 
вы хъ — тЬ же растеш я, а также пунцовый клеверъ и хмелевидная 
люцерна (Medicago lupulina), — на перегнойныхъ —  гречиха, сера
делла п шпергель. По Габерландту, в ^съ  корней и пожнивья со- 
ставляетъ отъ вгЬса всего урожая: у озимой пшеницы 1 4 % , яровой 
10, озимой ржи 13, яровой 11, озимаго ячменя 13, яроваго 9, овса 
1 0 % , тогда какъ  у люцерны, клевера и т. под. до 50 и болЬе % ; 
следовательно, носледшя могутъ служить очень хорошими предше
ствующими растешямп для другпхъ.

Н а в о з н а я  ж и ж а . Н екоторы е хозяева считаютъ, что по д е й 
ствие 100 ведеръ жижи равны 2 0 — 30 пуд. навоза. Удобреше въ  
количестве 2500— 3000 ведеръ на десятину считается слабымъ, 
двойное же количество — сильнымъ удобрешемъ.

З о л о т о  въ  Россш употребляется преимущественно нодьП етер- 
бургомъ, Новгородомъ, Псковомъ и вблизи нЬкоторыхъ Фабрич- 
ны хъ селешй сЬв. губерш й. В озятъ его лЬтомъ въ  бочкахъ, а зи
мою въ  ящ икахъ. Б о ч к и —  сорокаведерныя или въ 17,37 куб. Фут.; 
ящики бываю тъ вышиною въ  1 арш., длиною и шириною — в ъ 1 %  
аршина, или же въ  вышину 1 арш., а въ  длину и ширину по 2 арш.; 
следов, первые вместимостью до 39 куб. Фут., а вторые — до 49 к. 
ф . В есъ  куб. Фута золота отъ  60 до 70 ф .; поэтому въ  бочкахъ по
мещ ается примерно 2 5 —30 пуд.; въ  ящ икахъ малаго размера 
60— 70 пуд., а болыпаго — 70— 85 пуд. Н а каждый ящ икъ пола
гается 1 лошадь и 1 рабочШ на 1— 3 лошади. Золото считается 
отличнымъ удобреш емъ для овса, ячменя и картофеля; последит 
требуетъ, однако, прибавки навоза; овесъ при поливке полей золо- 
томъ можетъ быть разводимъ постоянно на одномъ и томъ же поле 
изъ  года въ  годъ. И зъ  кормовыхъ травъ золото всего лучше дЬй- 
ствуетъ на злаки, напр., на тимофеевку. Подъ яровые хлёба золото 
вывозится зимой на вспаханньш осенью поля, иногда употребляютъ 
его для овса и весною въ  виде поверхностнаго удобрешя, между 
временемъ посева и всхода. Подъ озимую рожь золото употре
бляютъ редко; въ  этомъ случае его вы возятъ  на паровое вспахан
ное и забороненное поле лётомъ; иногда поливаютъ озими в ъ  те- 
ченш зимы. Дернъ тимофеевки поливаютъ золотомъ весною. Коли
чество употребляемаго золота определяется степенью интензив-

Справ, книга. 8



ности хозяйства: на десятину кладутъ 25— 30 ящ иковъ или бочекъ, 
если хотятъ им'Ьть урожай въ  30 —33 четверика овса и 200 пуд. 
соломы; кладутъ и 15— 20 ящ иковъ, но урожаи бываютъ меньше.

Т о л о к а  считается слабою, если на десятпнЬ переночуетъ до 
6,000 овецъ, среднею —  при 8,000 оведъ и сильною —  при 10,000 
овецъ. Для удобрешя луга считаютъ достаточнымъ, чтобы на немъ 
переночевало 4,000 овецъ. Удобреше, оставляемое на толок!; въ  
одну ночь 100 овцами, полагается равнымъ 14— 15 пудамъ хл-Ьв- 
наго навоза.

П е р е г н о й н а я , б олот на я  и т о р ф я н а я  з емля  хороши для 
тяж елыхъ, вязкихъ почвъ, вредны для сухихъ, мелкопесчаниотыхъ 
почвъ. Передъ вывозкой на поля перегнойную и болотную земли 
необходимо въ  кучахъ подвергнуть дгЬйствш воздуха, особенно 
последнюю; еще лучше прибавить извести, золы, навозной жижи 
и т. п. В ъ губ. Смоленской вы возятъ  по 600 пуд. торфа на дес. Въ 
им. Моховое (г. Тульской) удобряютъ торфяною землею подъ яровую 
рожь, ячмень и полбу. В ъ губ. Петербургской удобряютъ 1 дес. 30 
(иногда и до 90) куб. саж., или 30 X 14 =  420 зимнихъ возовъ. 
В ъ Лифляндш, въ  однихъ имЬшяхъ —  700—800 пуд. на дес.;скла- 
дываю тъ торфъ съ навозомъ на гноищ!; слоями; въ  другихъ ж е — 
вы возятъ  300 — 350 возовъ (по 10 куб. фут.) хорошей болотной 
земли, складываютъ ее въ 4 кучи, накладывая по 20—25 возовъ 
конскаго навоза на каждую, и снова покрываютъ болотною землею; 
л^томъ кучи раскидываютъ по полю; въ третьихъ — вы возятъ  до 
1,200 возовъ, раскидывая его прямо по полю. Лучше-же всего эти 
земли употреблять для переслаивашя навоза въ  навозохранили- 
щ ахъ и хлгЬвахъ.

И л ъ . На мягшя и богаты я почвы достаточно 270—400 возовъ 
ила, по 10 куб. футъ, или 38 пуд. каж дый; на тшщя и cyxin почвы 
требуется 500— 700 возовъ. Д1;йств1е продолжается около 5 л^тъ .

И з в е с т ь .  Н а десятину кладутъ 60 — 120 до 350— 700 пудовъ; 
лучше удобрять почаще, употребляя каждый разъ  менышя коли
чества; за  норму принимаютъ удобреше каждый 6 лЬтъ. Ч йм ъ 
влаж нее климатъ, тяж елее почва и тоще известь, т^м ъ  больше ея 
нужно на десятину; зерновые хлгЬба требуютъ меньшихъ количествъ 
извести, нежели плугополольныя; если участокъ оставляется подъ 
лугъ или выгонъ, а не подъ пахоту, то извести надо меньше, а при 
оставленш подъ вы гонъ — меньше, нежели при оставлена! подъ 
покосы травъ . Лучше всего разсыпать известь осенью; известко- 
ваш е особенно полезно для клеверовъ и стручковыхъ растенШ 
вообще.

М е р г е л ь .  Количество его, употребляемое на десятину, сообра
жается съ ц!;лыо, ради которой онъ употребляется, а также и съ 
величиною содержашя въ  немъ извести, которое очень различно.



Примерно счнтаютъ, что еслп мергель содержитъ 10%  извести 
п имъ желаютъ удобрить 1 дес. на глубину 3 дюймовъ, то на
1 дес. нужно 9 куб. сажень мергеля; при 6 дюймахъ глубины надо 
18 куб. саж., при 9-тп дюйм,— 27 куб. саж. и т. д. Если содер- 
жаше извести составляетъ 2 0 % , 3 0 % , 4 0 %  и т. д., то показан
ный количества необходимо уменьшить въ  2, 3, 4 и т. д. разъ.

Г и п с ъ . На десятину кладутъ 10— 15 пуд., местами до 40 иуд. 
необожженнаго гипса; его разсыпаютъ одпнъ или въ  смЬсп съ дре
весной золой; гипсоваше можно повторять черезъ каж ды я 5 — 6 
л ^тъ ; гипсъ полезнее всего применяется въ  ви де поверхностиаго 
удобрешя бобовыхъ растешй (клеверъ, люцерна, эспарцетъ,горохъ, 
бобы н вика), а такж е гречихи; гораздо менее полезенъ для рапса, 
горчицы и капусты, еще ненадежнее для корнеплодныхъ. Клеверъ 
гипсуется весною, когда растеш я только-что тронулись въ  росте 
(во второй половине мая и не позже). Люцерну и эспарцетъ гип- 
суютъ весною, а также после перваго или следующихъ укосовъ, а 
пастбища и луга — осенью. Гппеъ действуетъ  особенно благопр1ятно 
на глубокой перегнойной и теплой суглинистой почве; на мокрой, 
холодной глинистой почве, а также на сухой песчаной гипсоваше 
ненадежно. Обожженный гипсъ на 1/ ъ ц ен н ее  гнпса необожженнаго 
(содерж. 20%  воды).

Д е Ф е к а ц ш н н а я  г р я з ь .  Употребляютъ одну, или сънавозомъ. 
Кладутъ на дес. отъ 600 п. до 2,000— 2,400 п.

М у с о р ъ  и з ъ  п о м о й н ы х ъ  я м ъ . Сильное удобреше имъ дбй- 
ствуетъ 2 — 3 года. Это удобреше считается колонистами хорошимъ 
для овса и ржи н негоднымъ подъ картофель. Онъ употребляется 
подъ Петербургомъ, въ  хозяйствахъ, имеющихъ обыкновенно та
кой севооборотъ: 1 п 2 года овесъ или рожь, 3-й овесъ для травы  
(клеверъ съ тимофеевкою); в ъ  4— 8 года — трава. Первое, второе 
и третье поля удобряются мусоромъ ежегодно; изъ остальныхъ 5 
полей удобряется одно, обыкновенно шестое, Следовательно, въ  8 
л е тъ  удобряютъ мусоромъ 4 раза. Каждый разъ  его кладутъ отъ 
40 до 60 возовъ на десятину, или отъ 1,200 до 1,800 п. Мусоръ пред
почитается человеческимъ извержешямъ. Зимою мусоръ расклады- 
ваютъ въ  болышя кучи, незадолго до наступлешя весны его раз- 
возятъ  по полю небольшими кучками, а предъ посевомъ онъ раз
метывается по поверхности земли и затем ъ  отбираются куски 
стекла, черепки, кости, тряпье и т. д.

Зола печная— преимущественно удобреше ка.нйное; особенно 
полезно подъ подсолнечникъ, гречу и ленъ, картофель, свекловицу 
и рожь. Д ействуетъ не быстро, но продолжительно. Класть нужно 
задолго до посева, напр, подъ яровые рано весною (даже по снегу), 
еще лучше съ  осени, даже за  1— 2 г. до посева удобряемаго рас
теш я; обыкновенно кладутъ отъ 100 до 200 п. и гораздо больше,



при удобренш луговыхъ травъ, подъ подсолнечннкъ, гречу, ленъ. 
Кизяковой золы кладутъ столько же. Наиболее сильное дМ сттае 
оказы ваетъ на лугахъ. Торфяная зола, смотря по составу, мм'Ьетъ 
различное удобрительное достоинство: то годна лишь въ  компостъ, 
то представляетъ превосходное удобреше. Особенной осторожности 
требуетъ употреблеше золы отъ торфа, богатаго с'Ьрниитымъ желе- 
зомъ. Н а 1 дес. кладутъ отъ 10 до 70 четверик., среднее 25— 30 
четв.; в ъ  с. Моховомъ (г. Тульской) — золу отъ  1200 п. торфа. 
Лучине сорта дМ ствую тъ особенно хорошо подъ клеверъ. Но всего 
лучше употреблять ее для приготовлешя компоста; тоже в ъ  осо
бенности относится къ  золе каменноугольной и отъ бураго угля.

Калшныя соли. КалШныя удобрительныя соли изъ  стассфурт- 
скихъ залежей представляютъ прекрасный удобрительныя сред
ства для луговъ, травяны хъ полей и кормовыхъ корнеплодовъ, а 
также картофеля. Употребляютъ ихъ на десятину, смотря по составу, 
отъ  10 до 40 и бо.гЬе иудовъ. Соли, содержания значительное 
количество хлористыхъ соедпнешй, какъ напр, корналитъ, с.гЬ- 
дуетъ разбрасы вать по полю осенью, соли же, мало содержания 
хлористыхъ соединешй, каковъ каинитъ, можно употреблять весной, 
но не передъ самымъ посЬвомъ, а за некоторое время. П очвы 
наиболее благодарныя за удобреше калНшыми туками, — торфя- 
ныя, песчаныя и мергельныя, вообще рыхлыя. К акъ  прибавка къ 
другимъ тукамъ — ф о с ф о р н ы м ъ  и азотнымъ —  калШныя соли по
лезны и на другнхъ почвахъ, истощенныхъ относительно кали 
культурой или подъку льтуры, истощающая почву относительно 
кали, каковы клеверныя поля, картофель, свекловица и др. Для 
равном-Ьрнаго распредЬлешя калШныхъ туковъ по полю ихъ не
обходимо разбрасывать смешанными съ 2— 4 количествомъ ры х
лой земли и тотчасъ после разсыпки запахивать или забороно
вать. Весьма хорошо также употреблять калш ныя соли, особенно 
каинитъ и сырую кали-магнезно въ  ви д е  прибавки къ навозу, ко
торый въ  хлевахъ или на гноищ е время отъ  времени посыпать 
этими солями.

Азотныя соли. И зъ  азотны хъ солей на удобреше употребляются 
селитры (ка.невая, которая въ  то же время представляетъ и ка- 
лШное удобреше и натровая или чшпйская) и серноамм1ачная соль 
или сернокислый амм1акъ. Эти соли (селитры въ  количестве 6— 15 
пуд. и серноамм!ачная соль въ  количестве 6 — 12 пуд. на деся
тину), какъ  дополнительный удобрешя к ъ  ФОСФатамъ и калШнымъ 
тукамъ или на почвахъ, богаты хъ ф о с ф о р н о й  кислотой и кал1емъ, 
могутъ принести большую пользу почти подъ всякую культуру, 
особенно же для злаковъ. И хъ разсеваю тъ или одновременно съ 
посевомъ или незадолго до посева. Амм1ачную соль можно употре
блять съ осени. Селитры следуетъ вносить въ  почву подъ яро-



вы я растеш я возможно ближе ко временя посева или одновре
менно съ посЬвомъ, подъ озимые же х.гЬба въ  видЬ новерхност- 
наго удобрешя, притомъ самой ранней весной.

Костяная мука. И зъ  10 пуд. костей получается 7 пуд. костяной 
муки, в ъ  которой содержится 2,6 азота, 23,4 ф о с ф .  кнсл., 31,3 из
вести и 38,8 органич. вв. Н аиболее пригодна пареная, а также 
предварительно сгноенная (смесь съ равнымъ объемомъ хорошей 
земли умеренно поливается навозною жижею или водою, прикры
вается слегка землею и оставляется на несколько дней). Лучше 
всего раструш ивать задолго предъ посевомъ (напр, осенью подъ 
яровой посёвъ). Наилучше дЬйствуетъ на озимыя растешя. Н а 
дес. 15—40 пуд. — Хорошее подсобное удобреше; часто доста
точно 13—25 пуд. для действ1я втеченш 2 — 3 летъ . Нужно по
верхностно запахать, или хорошо и глубоко забороновать. Дей
ствуетъ особенно надежно на легкихъ почвахъ.

Суперфосфаты. Не следуетъ прибавлять къ  нимъ золы, извести 
и вообще веществъ, богатыхъ известью и л и  меломъ. Особенно при
годны для злаковъ, корнеплодовъ (преимущественно сахарной свек
ловицы). Одностороннее пртгЬнеш е уместно лишь на сильно удо
бренной навозом!, и склонной вы зы вать полегаше иочве; обыкно- 
венно-же суперфосфатъ лучше употреблять вм есте  съ азотистымъ 
удобрнтельнымъ средствомъ, а на сильно перегнойныхъ — съ ка- 
лшнымп солями. Наименьшее количество суперфосфата — 2 п. рас
творимой ф о с ф . кислоты на дес. (с.гЬд. 10 пуд. при 2 0 %  содер
ж а л и  ея); лучше всего брать 2 % — 3 п. на 1 дес., а при очень 
интензивномъ хозяйстве и подъ свекловицу 4— 5 пуд. (следоват. 
20— 25 пуд. при 2 0%  содержашя раствор, ф о с ф . кисл.). В ъ губер
ш яхъ прпбалтшскихъ, обыкновенно кладутъ надес. 18 п. 10— 14%  
суперфосфата и 9 п.—2 0 —22-хъ процентнаго. ДЬйсттае суперфос
фата продолжается 1—2 года. Р азсевать за несколько недель 
предъ носЬвомъ; нельзя употреблять, какъ поверхностное или по
сыпное удобреше, а нужно заделы вать запахивашемъ, глубокимъ 
бороновашемъ и т. под.

В ъ еуперФОСФатахъ изъ костянаго угля, костяной золы, гуано- 
фосфатовъ, апатитовъ и нЬкоторыхъ фосфатовъ (норвежекаго, эс- 
тремадурскаго и канадскаго; содержится лишь !/„ — 1 °/0 нераство
римой въ воде ф о с ф о р ,  кислоты. Вт, фосфоргтныхъ ж е суперфос- 
Фатахъ, кромЬ растворимой въ в оде  ф о с ф .  кислоты, содержится  
такъ-назыв. «возвратившаяся» (нерастворимая въ вод !;, но раство
римая въ лимонно-кисломъ aMMiane), т. е. перешедшая снова въ  
нерастворимое состояше подъ в.:пяшемъ содержащихся въ супер- 
ФОСФатахъ о к и с и  желЬза и глинозема; чЬмъ дольше лежитъ Фос
форитный суперфосфатъ, тем ъ  сильнее возвратъ. Н а почвахъ лег- 
кпхъ, песчаныхъ, пзвестковыхъ и торФяныхъ «возвратившаяся»



фосфорная кислота не уступаетъ растворимой въ  воде; относи- 
тельн ож е прочпхъ почвъ пока еще существуетъ pa3Hor.iacie. Во 
Ф ранцш , Бельгш  возвратившаяся фосфорная кислота большею 
частью ценится наравне съ растворимою въ  воде, въ  другихъ-же 
(напр, местами въ  Гермаши) на 30°/0 дешевле первой.

Фосфоритная мука. Количество вывозимой на поле ф о с ф о р и т н о й  

муки соразмеряется съ величиною содержашя въ ней ф о с ф о р н о й  
кислоты. А. II. Энгельгардтъ считаетъ достаточпымъ 6 п. кислоты 
на 1 дес.; сл едовательно, ф о с ф о р и т н о й  муки, содержащей напримеръ 
15% ф . кислоты, нужно класть 40 пудовъ, а 25%  муки 25 пудовъ.

Томасова шлаковая мука. Количество употребляемой на десятину 
томасовой муки должно быть въ  два съ половиною раза больше, 
чЬмъ суперфосфата, содержащего тоже количество ф о с ф о р н о й  кис
лоты, т. е. тамъ, г д е  достаточно 3  меш ковъ 1 3 %  суперфосфата, 
необходимо 7 1/ ,  меш ковъ шлаковой муки съ 1 3 %  ф о с ф о р , кислоты. 
Привозимая въ Pocciio томасова мука содержитъ приблизительно 
1 8 %  ф о с ф . кисл. Такой муки на десятину нужно около 5 1/^ меш 
ковъ или 3 3  пуда.

Голубиный пометь. Советую тъ употреблять подъ озимые хлеба, 
въ  количестве 4 0 — 60 — 100 пудовъ, на десятнну, подъ яровые на 
25%  менЬе; при поверхностномъ удобренш достаточно 30— 40 пу
довъ. Можно примеш ивать и къ компосту. Куринаго помета — 
столько же на 1 десятину; превосходное поверхностное удобреше 
подъ клеверъ и эспарцетъ.

Сажа дей ствуеть преимущественно содержашемъ азота и ка- 
лшныхъ солей. Употребляется для поверхностнаго удобрешя посе- 
вовъ; дМ ствуетъ  1, редко 2 года. Для поверхностнаго удобрешя 
всего лучше смеш ивать сжау (1000 ч.) съ известью (1000 ч.) и пе
регнойною землею (100 ч.), складывая ихъ въ  кучу на 6 недель 
при перемешиванш.

Кроме того, въ  некоторы хъ местахъ употребляются на удоб
реше полей отбросы отъ кожевенныхъ заводовъ, шквары (отбросы 
съ клееваренныхъ заводовъ), остатки съ боенъ, мохъ, щепа и т. п.

Обработка костей и костяной пыли: 1) на СуперФОСФатъ—нужно 
на 100 ч. мелко измельченной кости 35 до 50 ч. по вЬсу серной 
кислоты; нерЬдко 1/6 —1/7 серной кислоты замЬняютъ более деш е
вой соляной кислотой. 2) Для приготовлешя суперфосфата изъ  ко
стяной пыли: на 1 п. костяной муки 1 '/„ пуда серной кислоты, раз
бавляемой V2 ведР- воды. Содержитъ 11 — 13% растворимой ф о с ф . 
кислоты. На 1 дес. подъ свеклу кладутъ 15 пудовъ. 3) По способу 
Ильенкова и Энгельгардта: на каж дые 12 пуд. кости 2 пуда из
вести, 20 вед. воды, въ которой распущенъ 1 и. поташа; по мЬрЬ 
подсыхашя, смесь подмачиваютъ и перелопачиваютъ несколько 
разъ ; разложение длится отъ нЬсколькихъ недель до нЬсколькихъ



Количество обработанныхъ продуктовъ. 1 1 9

м^Ьсяцевь; затЬмъ тестообразную массу смешиваютъ съ торфомъ, 
мелкою землею, опилками и т. д. 4) Но способу, предложенному г. 
Родюновымъ: 8 пуд. костей, раздробленныхъ на кускп въ  1 1/„ и 
2 вершк., обработываютъ щелокомъ (изъ 6 п. травяной золы, или
1 п. поташа съ потребнымъ количеством!, извести); черезъ пять 
сутокъ образуется однородное тЬсто. Для удобрешя 1 дес. доста
точно 30 пудовъ костей.

2 6 . Количество обработанныхъ продуктовъ, получаемое въ 
среднемъ съ 1 дес.

При винокурент, изъ 1 п. ржп вы ходить 1 ведро вина, следо
вательно, при урожаЬ въ  8 четвертей съ 1 дес. получается 70— 
80 вед. вина. И зъ 3 п. картофеля вы ходить 1 ведро вина; слЬдов., 
при урож ае въ  80 четвертей съ 1 дес. получается 250 ведеръ.

При свеклосахарномъ производства при среднемъ урожае въ 
100 берк. съ дес. п при выходе 7% изъ берковца, пли 28 Фунтовъ, 
гъ десятины получается 70 пудовъ сахара.

При обработать льна, нзъ  1000 Фунтовъ сухи-къ стеблей полу
чается Фунтовъ.

При водя- При При горя-
ной мочке. стланьё. чей мочке.

Высушенныхъ после мочки
стеблей......................................  620 — 630 740 — 750 680 — 700

Эти количества распределяются:
Хорошо обработанное волокно. 90— 93 88 — 92 93— 95
П а к л я .............................................  8 3 — 80 92— 89 8 2 — 78
О т р е п ь я ......................................... 88 — 87 9 0 — 88 90— 56
Чистой крупной древеси ны .. 342— 350 440— 446 399—407
Древесной пыли, разлетаю

щейся при работЬ ...............  18— 19 30— 35 20— 30

При маслобойномъ производства: Русское льняное сЬмя содержитъ 
34°/0 масла, извлекается-же не более 22% ; съдес. (при урож ае отъ 
20 до 65 пудовъ) отъ  5 до 15 пудовъ масла и отъ 13 до 45 пуд. 
жмыховъ. И зъ конопляннаго семени получается 25— 35 %  масла и 
до 60%  избоины; 1 и. подсолнечнаго масла— изъ 5 —8 п. семянъ; 
изъ се.чянъ мака—45°/0 масла и до 50%  жмыховъ; съ 1 д. при уро- 
жаЬ до 50 — 70 четвериковъ или 4 5 —60 пудовъ— 20 до 27 нудовъ 
масла. Простое сурепное сЬмя даетъ 35%  масла и 6 2 %  жмыховъ; 
съ  дес. получается (при 35— 60 четвериковъ, или 37— 63 пудовъ) 
13— 22 пуд. масла и 23—40 пуд. избоины. Рапсовый семена— 4 0 %  
масла п 3 0 %  избоины; а съ дес. (при 50— 100 четвериковъ, или 
62— 125 п.) —  2 5 —50 п. масла и 62— 125 и. жмыховъ. Семена



кунжута даю тъ 60— 75 %  масла по весу. Обмена лаллеманцш со
держ атъ 29 */а— 3 2%  масла. Обмена клещевины 30—40 %  масла.

При переработка зеренъ на м уку , изъ 100 фунт, пшеничнаго и 
ржанаго зерна приблизительно получается.

Пшеница. Рожь.

Б елой муки № 1 ......................
ф  у н т о в ъ. 

.....................  40,50 33
» >> Л? 2 ...................... .....................  20,50 22

Полубе.юй № 3 ...................... .....................  12,00 13
№ 4 ................... .....................  5,00 10

Отрубей ........................................ ...................... 18,25 18
Потери ........................................... ................... . 2,75 4

Руш енныя зерна полбы обыкновенно даю тъ на 100 частей: 
муки 83,90 чч., отрубей 9,15 чч., пыли 3,6 чч.

И зъ 1 четверти картофеля получается 1 п.— 1 п. 8  ф . сухаго 
крахмала. И зъ  100 пуд. пшеницы: прп переработке по старому 
способу (брожешемъ) —  58,9 пуд. крахмала высшаго достоинства, 
5,5 пуд. клейковины или клейковиннаго крахмала, 11,5 зерновыхъ 
оболочекъ и 24 п. осадка; при переработке же по епособу Мар
тина: 4 0 %  крахмала высокаго достоинства, 54 %  клейковины и 
6 %  осадка въ  во д е; 1 дес. картофеля даетъ  112 пуд. крахмала, 
а  1 дес. пшенпцы 4 4 %  пуд. При добыванш (посредствомъ азотной 
кислоты) декстрина изъ  крахмала изъ  100 пуд. носледняго полу
чается 81 п. декстрина.

1 дес. подъ хлипчатникомъ даетъ  въ  Туркестане, въ  среднемъ 
40 пуд. (отъ 18 до 60 п.) сыраго матер1ала, и зъ  котораго получается 
несколько менее */4 (9 у в пуд.) чистаго хлопка, 1/„ до 3/5 семянъ 
п у ,  до г/4 коробочекъ, череш ковъ и листьевъ; на наилучшихъ де- 
сятинахъ сборъ чистаго хлопка достнгаетъ 20— 30 пуд. Кроме на- 
званны хъ продуктовъ съ дес. получается еще 7 0 —90 пуд. стеблей.

1 дес. подъ красильными растеш я ми даетъ индиго: подъ вайдою 
(lsatis tinctoria) —  %  до 2 х/2 пуд., индигоноски (indigofera) — 3 ‘/2 
до 8 пуд., подъ красильною гречею (Polygonum tinctorium ) —  */а 
до 4 ‘/а пуд.

Съ 1 дес. подъ чайнымъ деревомъ собирается чая около 32 п., 
съ одного куста можно набрать около 13 унцш свежихъ листьевъ.

М анна  (Glyceria fluitans) даетъ  изъ  зерна %  крупъ и %  мя
кины ; 1 раб. собираетъ въ  часъ 2 гарнца зерна въ  шелухе, изъ  
которыхъ получается более у 4 гарнца крупъ.

И зъ  40 ф . свеж ихъ корзинокъ ромашки (Pyrethrum  roseum et 
carneum ) получаютъ на КавказЬ около 11 ф . сухихъ и около 10 ф . 

порошка; н аф у н тъ и д етъ  950— 980 сухихъ цветочны хъ корзинокъ.
1 дес. подъ красною ромашкою можетъ дать около 10 пуд. порошка.

Съ 1 дес. мака можно получить отъ 25 до 200 ф . сухаго отума.



Количество с%мянъ кормовыхъ растеши на десятину. 1 2 1

2 7 . Количество сЪмянъ кормовыхъ растенш на дес.

Н а 1 каз. дес. у насъ обыкновенно высЬвается:
Клевера краснаго -  около 1 и. (колебашя: отъ 3/4 до 1 '/„ и рЬдко 

до 2 п.), ш ведскаго—столько же пли на */в п. меньше, на сЬмена—■ 
тоя;е около 1 п., местами на 10 — 15 ф. меньше. Люцерны —  отъ 

до 2 пуд.; эспарцета —  отъ  G до 12 нуд., въ  среднемъ 8 пуд.; 
тимофеевки— 1 п. (местами 30 ф., р’Ьдко свыше 2 и.); могара —  
отъ 1 до 30 п., въ  среднемъ 2 1/,, пуда; шпергеля (торпцы) — 1*/а п.; 
кукурузы  конскш зу б ъ — отъ 1 до 3 1/ 2 п., въ среднемъ 1г/ а— 2 н.— 
В и ки  — въ  1 % — 2 раза больше, нежели при разведенш  на зерно, 
именно обыкновенно 9 — 12 мЬръ (крайше нред'Ьлы колебашй —
7 до 20 м.); люпиновъ— отъ 6 до 12 м., въ  среднемъ 7— 8 пуд. 
Горчицы вы севается I 1/ ,  иуда на 1 каз. дес. И зъ кормовыхъ корне- 
плодовъ: свеклы l/2 — 1 и въ  среднемъ отъ 5 — 10 ф. въ  губ. Таври
ческой и Черниговской, до 1— 1 ‘Д пуд. въ губ. Московской; мор
ко в и — отъ 6 до 20 'I'. въ среднемъ 10— 15 ф.; р Ь п ы — отъ 1 до
2 ф.; турнепса (на Ферм!; Петровской академш) — 6 до 10 ф.; топи
намбура (бараболь, землян, груша) — 35— 45 мгЬрь (въ губ. Сара
товской), 3 ф. сЬмянъ (въ губ. Херсонской).

Г. К абеш товъ сов^туетъ, при чистомъ нос/Ьв!;, сЬять большее 
количество, противъ обыкновеннаго, именно: краенаго клевера 50— 
60 ф., нунцоваго 2— 3 п., б'Ьлаго 35— 40 ф .; люцерны обыкновен
ной 2%  п .,  серповидной (желтаго буркунчика)— 2 до 2 ‘/„ п., хмгЬ- 
левидной—бо.гЬе 2 пуд.; эспарцета (съ оболочками): рядами 8 пуд., 
разбросною с'Ьялкою 12 пуд.; ежи сборной 2— 2 1/.2 пуд., райграсовъ 
(англШскаго и итальянскаго) отъ 2 до 4, въ  среднемъ 2 у з — 3 пуда; 
костра безостнаго около 5 п., мягкаго 6 п., пырея — 5 до (> и.

Кром'Ь того, по Вернеру, при чистомъ посгЬв’Ь, надо сЬмянъ на
1 дес.: лядвенца обыкновеннаго 3 0 — 60 ф .,  л. топянаго 20 — 30 *i>., 
мятлика луговаго и обыкновеннаго 40 — 80 ф .,  л-Ьснаго 2 1/„ п., 
сплюснутаго 3 п.; гребннка 80 ф .;  овсяницы луговой 270 ф ., овся
ницы овечьей 75 ф ., разнолистной 150 ф ., красной 120 ф .,  горной 
20 п ; костра шрадеровскаго 18 п.; овса золотнстаго 2 п., заячьяго
8 п., луговаго 6%  п.; медовой травы  40— 55 ф .; полевицы б'Ьлой 
25—40 ф .;  лисохвоста луговаго 4 п.; канарейника 50 ф .,  пахучаго 
колоска 90 ф ., сорго 60 — 80 ф ., заборнаго горошка 17 п., трясучки 
60 ф ., черноголовника 4 п., бедренца 2 у ,  п., тысячелистника 10 ф ., 
попутника 2 и., тмина 55 ф .



28 . Урожаи кормов растешй зерномъ, соломою, травою и сЪномъ.
(По В ольни).

Назваш е растенШ.

Съ десятины 
получается 

(иуды)

Съ десятины полу
чается (пуды)

Продолжит.
произрастая.

(недели)

Зерна. Соломы. Травы. СЪна. До
укоса.

Досо-
зр.сЪм.

Кукуруза........................ ----- — 1600—4000 350— 800 14— 18
Сорго.............................. -- — 1900—3800 5 6 0 - 1120 14—18 —
М огаръ .......................... 25— 39 256—370 1300—2000 320— 450 10—13 _
Кормовая р о ж ь ........... — — 5 5 0 -  880 130 — 200 32—36 —
Кормовой овесъ........... — — 700— 950 170— 240 12—14 —
Красный клеверъ . . . . 20— 40 110—130 800— 1600 200— 400 10—12 14—18
БЬлый » . . . . 20— 40 130—190 480— 900 П О - 200 14—16 1 6 -2 0
Пунцовый » . . . . 27— 47 130—200 800— 1200 160— 240 12—14 1 5 -1 8
Ублюдочный ............... 1 1_9 21 , 1  - 5- 80—120 800—1600 160— 320 12— 14 16—20
Язвенникъ(Ап1Ь.\’и1п.) 27— 53 160-240 550-1300 130— 350 10—12 14— 18
Л ю церна........................ 27— 53 130—200 1200—3200 320 — 800 8—10 1 2 -1 6

» хмЬлевидная. 27— 53 130—240 550—1200 130— 320 10—12 14—18
Эспарцетъ ................... 40— 80 110—220 800—1600 200— 400 14— 16 16—20
Сераделла ..................... 27—100 50—240 800—1200 160— 400 16—18 22—25
М усюй............................ 53—107 240—480 1100-2200 2 5 0 - 500 12—14 18—22
Лядвенецъ ................... — — 400— 800 9 0 - 190 8—12 16—22
Шпергель полевой . . 27— 40 8 0 -1 3 0 400— 550 110— 160 7— 8 10— 12

» большой . . . 40— 53 90—160 700— 950 160 — 240 10—12 14—16
Дрокъ (Ulex europ.). . . — — 1300—4800 800— 2800 8 —  10 14—18
Кормовой горохъ ................. — — 800 -1600 200— 350 14 — 16 —

»  конск. бобы — — 1100—1600 250— 4011 14 — 16 __

в  ч и н а ............. — — 800—1600 2 4 0 - 480 14—16 —

в  вика ............. — — U00 — 1600 220— 320 1 4 -1 8 —

Люпинъ б-Ьлый........... — — 1050—2000 200— 400 15—20 —

»  с и н ш ........... — — 1050—2000 200— 400 15—20 —

»  ж елты й ......... — — 800—1600 160— 350 14—16 —

Корм, рап съ ................. — — 1100—1300 210 — 250 — _

— — 1100-1300 210 — 250 — —

» горчица............. — — 800—1600 200— 350 8—10 —

в  гречиха ............. — — 700—1600 170— 400 8—12 —

М ятлигъ луговой . . . . — — 700—1400 210— 430 8—10 12—16
в обыкновен. . — — 700—1400 210— 430 8—10 12—16
в  позднш......... — 800-1200 320— 460 1 6 -2 0 20—24

Ежа сб о р н ая ............... 15— 20 — 2000—2800 800— 1120 12—16 18—22
Г ребенникъ .................. 11— 16 — 550—1100 170— 340 8—10 12—16
Овсяница луговая . . . . 15— 19 50— 80 800—2200 360— 950 1 0 -1 2 14 —  16

в тростников. 20— 27 — 2000—3000 700— 1100 12—14 16—18
в  овечья ........ — — 400— 700 170— 300 8 - 1 0 12—14
в красная — — 550— 1100 230— 450 1 0 -1 2 14—18
в бо.тЬе сильн — — 800—1600 350— 700 8 - 1 0 12—14

Костеръ Ш редера . . . 67—107 — 2400-4800 800— 1600 10—12 14— 16
Райграсъ англш скш ., 18— 27 160—220 800-1600 250— 500 10—12 16—18

в  итальянск.. . 21— 29 270—400 1300—1900 510— 700 1 0 -1 2 16—18
в  Французск. . 20— 27 270—400 800—2000 250— 650 8— 10 1 2 -1 6

Золотой овесъ ............. 13— 27 .— 800—1200 250— 450 12—16 18—22
Полевица обыкновен.. — — 700—1400 350— 700 12—14 1 6 -2 0
Лисохвостъ................... 13— 27 — 800—1900 250— 600 8 - 1 0 12—14
Тимофеевка ................. 20— 53 70—130 550—1650 2 3 0 - 700 12—14 16—20]



Районы возд'Уыважя главн-Ьйшихъ кормовыхъ растежй. 1 2 3

29, Районы воздЪлывашя главнЪйшихъ кормовыхъ растешй
въ Poccin.

Ниже перечислены полосы разведеш я главнейш ихъ кормовыхъ 
растешй, начиная съ юга.

Могаръ преобладает!, въ  губ. Таврической и Бессарабской, зани
маете видное м^сто въ гг. Херсонской и Екатеринославскоп, раз
водится также въ юговосточной Poccin, въ  гг. Полтавской, Воро
нежской, местами Вт, Харьковско!! п Курской.

Эспариетъ господствует!, преимущественно въ  губ. Харьковской 
и Екатеринославской, вмЬст’Ь съ люцерною — въ  губ. Херсонской, 
Полтавской, Шевской; онъ разводится также въ гг. Таврической и 
Подольской. К ъ  северу отъ этихъ губернш распространено возд'Ь- 
лываше клевера, тимофеевки и смпси этихъ растенш. Разведеш е 
чистаго клевера преобладает!, въ  губерш яхъ къ  западу отъ Днепра 
и въ  сЪверовосточныхъ, возд'ЬлыBairie чистой тимофеевки —  въ 
гг. Воронежской, Саратовской, Пензенской, Симбирской, Курской; 
въ  остальныхъ черноземных!, — чистый клеверъ, чистая тимо
феевка и смесь ихъ почти одинаково распространены; въ губ. про- 
мышленныхъ и с'Ьверозападныхъ (Петербургская, Псковская и 
Новгородская) преобладаетъ смесь клевера съ тимофеевкою. Въ 
степной полосе тимофеевка плохо удается.

В ика  чистая и вика съ овсо.иъ — наичаще въ гг. Казанской, с е 
верных!, и среднихъ черноземных!,, Калужской, Могилевской, Смо
ленской н западныхъ. М ожетъ быть разводима даже за 60° с. шнр.

Костеръ безостный (Bromus iuermis) —  напчаще въ  гг. Екате- 
рпнославской, Воронежской, Курской, местами въ Орловской, Х арь
ковской и Московской.

Пырей (Triticura repens) — наичаще въ  губ. Шевской, Воро
нежской, Орловской и Полтавской, местами въ  Калужской и даже 
въ  Тверской.

Шпергель (торица) — местами въ  губ. Симбирской, Нижегород
ской и Гродненской.

Люпины — въ  западныхъ губершяхъ.
Шведскт клеверъ (Tr. hybridum), белый (Тг. repens) и пунцовый 

(Tr. incarnatum ) —  наичаще въ  прибалтшекихъ, привислянскихъ и 
западныхъ губ.; шведскш кое-где въ гг. К1евской, Московской; 
белый — местами въ губ. Нижегородской.

Овсяница (Festuca), большею частно въ смеси, местами въ 
гг. Ковенской, Виленской и Подольской. Райграсы —  къ  западу отъ 
Д непра н кое-где въ Черниговской и Московской губ. Лисохвосты 
(Alopecurus) —  кое-где въ  гг. Калужской, Подольской и Витебской. 
Еж а сборная, въ  чистомъ виде или въ смеси, местами въ  гг. Пол
тавской, Подольской, Орловской, Могилевской и Смоленской.



3 0 . Число зеренъ въ фунтЪ, вЪсъ четверика сЪмянъ, перюдъ 
самосмЪна и продолжительности произрасташя на одномъ

MtCTt.
Въ 1 p. фунтЬ 1 четв. в-fecii

ты сячъ с4мянъ. фунт.
Клеверъ красный (Trifolium pratense). 220 4 8 — 51

» шведскШ (Tr. hybridum ) . . . . 980 40— 50
» бгЬлый (Tr. re p e n s ) ................... 6G0 51
» пунцовый (Tr. incarnatum ) . . 110 45
» среднш (Tr. m e d iu m )............... 200 —
и заячШ или желтый (Anthyllis

v u ln e ra r ia ) .................................... 140 26
Люцерна обыкнов. (Medicago sativa) . . 160— 180 49— 50

» серповидная (M. falcata) . . . . 253 —
» хмЬлевая (M. lu p u lin a ). . . . . . 250 49— 51

Эспарцетъ обыкн. (Onobrychis sa tiv a ). 20 1 8 - 2 2
Лядвенецъ (Lotus corniculatus).............. 250 48
Донникъ (Melilotus o ffic in a lis).............. 280 48
Горош екъ заборный (Vicia sep iu m ). . . 20 45
Чина (Lathyrus p ra te n s is ) ........................ 30 —
Сераделла (O rnithopus sa tivus).............. 155 29
Тимофеевка (Phleum p ra te n s e ) .............. 690— 960 20— 35
М огаръ (Setaria g e rm a n ic a ) ................... 210 4 3 —46
Пырей (Triticum  re p e n s ) .......................... 60 —
Костеръ мягкШ (Bromus m ollis)............ 160 10 — 13
Еж а сборная (Dactylis g lom erata)......... 330 13
Райграсъ птальянск. (Lolium ita licu m ). 230

} 13— 16» англШсшй (L. p e re n n e ).......... 220
» ФранцузскШ (Avena elatior) . 140 9— 11

Лисохвостъ луг. (Alopecurus pratensis) 390 —
Полевица б'Ьлая (Agrostis a lb a ) ............ 4500

} 13» обыкновенная (A. v u lg a ris ) . 6700
Овсяница овечья (тнпчакъ, Festuca

o v in a ) ......................................... 520 10— 12
М ятликъ обыкновенный и лбсной (Роа

trivialis et nem oralis)............... 2400 12 —  13
» луговой (Роа p ra ten s is).......... 1500 10 — 12

М ятлица лугов. —  щука (Aira caespitosa) 1100 11
М едовая трава (Holcus la n a tu s ) ............ 1100 5— 7
Овесъ золотистый (Avena flavescens) . 760 6— 7
Ш елков, трава (Phalaris arundinacea) . 500 —
Гребникъ (Cynosurus c r is ta tu s ) ............ 960 24



Число зеренъ въ фунт%. 1 2 5

КроагЬ того, въ  1 ф . с Ь м я н ъ  пахучаго колоска (Anthoxanthum  
odoratum ) 880,000, а 1 четв. в-Ьсптъ 9 ф.; овса луговаго (A vena  

ra ten sis) — 90,000; трясучки средней (Briza media) 840,000; костра 
шрадеровскаго (Bromus Scliraderi) — 36—40 т. (вЬсъ 1 четв. 49 ф.); 
овсяницы луговой (Festuca pratensis) 280 т., красной (F. rubra) 
430 т. (въ 1 четв. 10—11 ф.), тростниковой (F. arundinacea пли 
elatior) 190 т. (въ 1 четв. — 11 — 12 ф.), разнолистной (F. lietero- 
phylla)— 370 т. (въ 1 четв. 9 ф.); тонколистнаго англ. райграса (L. 
perenne tenue) 170 т.; лисохвоста полеваго (Al. geniculatus) 190 т. 
(1 ч. вЬситъ 7 — 10 ф.); плюшника (Glyceria spectabilis) 780 т.; бора 
(Milium effusum) 330 т.; мятлика однолЬтняго (Роа annua) 1,000,000; 
тысячелистника (Achillea millefolium) —  2,700,000 (1 четв. веси ть  
19 — 23 ф.), понутника узколистнаго (Plantago lanceolata) 250 т. 
(1 ч. веси ть  45 ф .); одуванчика (Leontodon taraxacum ) 780 т.; чер
ноголовника (Poterium  sanguisorba) 30 т.; тмина (Carum carvi) 180 т. 
(1 четв. веси ть  29 ф .). 1 четв. торицы (Spergula arvensis) в^снтъ  
40 ф ., 1 ф . м о л и н ш  (Molinia coerulea) 11 ф . В ъ  1 ф . кукурузы 
конскШ-зубъ 1000 зеренъ, крупной баденской 1,500 шт.

Корм. раст. можно возделывать на прежнсмъ мгьстгь: красный 
клеверъ —  черезъ 6 —9 л. (12 л. на плохой почв'Ь); пунсовый — 
черезъ 4 —6 л.; бЬлый кл. —  черезъ 4— 3 г.; шведскШ — черезъ
2— 3 г.; эспарцетъ — черезъ 8 — 10— 12 л.; обыкновенную и серпо
видную люцерны, смотря по ночвЬ и проч., черезъ 4 —  6 —  9, а 
иногда и 12 л.; брюкву —  черезъ  6— 8; турнепсъ — черезъ  8 л.; 
морковь —  черезъ  4 —8 л.

Держится на одномъ мгьстгь: клеверъ обыкнов. 2 года, бЬлый
3 —4 и бол^е лЪтъ, шведскШ 2— 4 г.; люцерна 4 — 6 — 12 и бол-Ье; 
эспарцетъ: на плохой почв'Ь 8 — 10 л., на превосходныхъ 16— 20 и 
дол^е; заячШ клеверъ 2 г., ежа сборная 2 — 3, р"Ьдко 4 — 6 л.; 
итальянскШ райграсъ 4— 6 л.; черноголовникъ 7— 8 л.; журавлиный 
горошекъ 5— 6 л ^ тъ ; костеръ безостный 4 — 12 л. н дол"Ье; пырей 
на мягкой почв'Ь —  не менёе 10 л'Ьтъ.

31 , См-Ьси кормовыхъ травъ, разводимыя въ Россш. Травы 
рекомендуемый для разведешя.

Наиболее распространены:
1) Клеверъ съ тимофеевкою (въ разлпчныхъ пропорщяхъ; кле

вера 25 ф .,  т и м о ф .  15 ф ., или клевера 10 — 15 ф .,  т и м о ф .  25 ф .,  

или 1 п. клевера и 30 ф . тимофеевки, или поровну —  по пуду).
2) Вика съ овсомъ (6— 8 чет. вики и 6 ч. овса на дес., местами

3— 6 п. овса и 7— 10 п. вики, 4 п. вики и 6 п. овса), а такж е вика



съ овсомъ и ячменемъ (губ. Шевская), или съ горохомъ (губ. Мин
ская и Черниговская); вика (7 п.) съ белою горчицею (30 ф . на дес.), 
или горчица (4 гарнца на дес.)'и  горохъ съ викою.

Далее, местами с'Ьютъ въ смеси:
3) Овесъ, ячмень и чечевицу (въ у. Таращанскомъ, г.Ш евской) 

и овесъ и ячмень (въ у. Таращанскомъ).
4) Красный клеверъ, люцерну и тимофеевку (въ у. Воронеж- 

скомъ).
5) Тимофеевку, ежу, Франц. райграсъ, мятликъ, клеверъ и ко- 

стеръ (въ у. Ливенскомъ).
6) Тимофеевку, пырей и клеверъ (въ у. Ливенскомъ).
7) Райграсъ, тимофеевку, люцерну и эспарцетъ (въ у. Ф атеж - 

скомъ, г. Курской).
8) Пырей, шведсюй клеверъ, тимофеевку, лисШ хвостъ и лю

церну (въ  у. Мосальскомъ, г. Калужской).
9) Клеверъ, тимофеевку, ежу лесную (?) и эспарцетъ (въ у. Старо- 

быховскомъ, губ. Могилевской).
10) В ъ им. гр. Бобринскаго (у. Богородицкаго, г. Тульской) — 

искусственные луга на низкихъ мбстахъ засеяны  смесью: лисохвоста 
(18*/2 ф .), душицы (22%  ф .), ежи лесной (24%, ф.), мятлика луго- 
ваго (15 ф.), шведскаго клевера (1 1 1/а ф.), краснаго клевера (17%  ф.), 
тимофеевки (10 ф .); всего на 1 дес. 2 п. 39%, ф.

11) Смесь клевера, райграса и тимофеевки (въ г. Подольской).
12) СмгЬсь краснаго клевера (1 п.), 10 ф . бЬлаго и 5 ф. швед

скаго, тимофеевки ( 3 0  ф.), эспарцета ( 4  п.) п люцерны ( 2 0  ф .) ,  а 
такж е смесь клевера (1 п.) тимофеевки ( 3 0  ф .) и эспарцета (6— 8 
пуд.) —  в ъ  у. Лебединскомъ, г. Харьковской.

13) Для 6-летняго искусственна™ луга (въ губ. Рязанской): 12 ф . 
тимофеевки, 25 ф . ежи сборной, 3 п. эспарцета и 10 ф. клевера.

14) Красный клеверъ, тимофеевку, райграсъ и пырей (въ у. Ко- 
тельническомъ, губ. Вятской).

15) На залпвныхъ лугахъ въ  губ. Вологодской —  смЬсь лисо
хвоста съ тимофеевкою и ежою.

Для получешя на паровомъ поле возможно ранняго корма: 1) 
кустовые сорта ржи (косить можно въ  конце апреля и начале мая);
2) пунцовый клеверъ (немного позже); 3) белая или англшская гор
чица (Sinapis alba), выс. 1— i y a п. на дес., ц вететъ  черезъ два 
м есяца после сева ; 4) вики съ овсомъ (можно косить въ  половине 
ш ня); 5) татарская гречиха (Fagopyrum  tataricum , на дес. 5— 8 п.).

Травы, рекомендованныя покойнымъ заслуж. проф. В. М. Чер- 
няевымъ для разведен1я въ  степной части Pocciu:

1) Н а  с т е п н ы х ъ  с е н о к о с а х ъ :  пырей обыкновенный (Triti- 
cum repens), пырей сизый (длиннохвостый, Т. glaucum), аржанецъ 
(Т. cristatum ), степная тимофеевка (Phleum  Boehmeri), Француз



ская или Фшлетовая люцерна (Medicago sativa), юмурка (буркунецъ, 
ш в е д с к а я  люцерна, Medicago falcata), эспарцетъ посевной (красный 
буркунъ, Onobrychis sativa), эспарцетъ длпнноколоснып (О. gracilis), 
альпШ скШ  клеверъ (Trifolium alpestre), хлопакъ (A stragalus cicer).

2) Н а  л у г а х  ч, могутъ служить всЬ вышепомянутыя травы ; спе- 
шально для обсЬменешя луговъ пригодны: красный луговой клеверъ 
(Т. pratense), розовый клеверъ (ублюдочный, шведсшй, Т. hybridum), 
л я д в е н е ц ъ  (Lotus corniculatus), плющица (ежа сборная, Dactylis 
glom erata), тимофеевка луговая (Plileum pratense).

3) Н а  м о к р ы х ъ  л у г а х ъ :  лпсохвостъ черноколосый (Alopecurus 
nigricans), жптовникъ (батлачпкъ, Phalaris arundinacea), зубровникъ 
(водопоемный пырей, Beckmamiia erucaeformis).

Л. Павловичъ для смтианныхъ посЬвовъ въ степной полосе 
рекомендуетъ с.гЬдуюпця йлгбси:

1) Для пос'Ьва на мгьстахь возвышенныхъ, болйе или менЬе 
сухихъ: а) И зъ мгъстныхъ травъ: пырей обыкновенный (Triticum  
repens, Agropyrum repens Г. В.), гребенчаты]! (Agr. cristatum  
Scbreb.), сизый (Agr. rigidum  Schrad.), типецъ 0Be4iii (Festuca 
ovina L.), ыятликъ луговой (Poa pratensis L.), костеръ безостный (Br. 
inermis Leyss.) и высокш (Br. erectus Schrad.); шведская люцерна 
(Medicago falcata L.), клеверъ нагорный (Trifolium m ontanum  L.), 
б'Ьлый (Tr. repens L.), вика пушистая (Vicia polypliylla Desf.), дере
вей обыкновенны11 (Achillea millefolium L.), наголоватень (Poterium  
sanguisorba L.), п др. б) И зъ  заграничныхъ: посевная люцерна, ки
тайская люцерна, эспарцетъ, нтальянскш райграсъ, ФранцузекШ 
(Avena elatior L.), могаръ.

2) Н а низменныхъ, бо.гЬе или ыенЬе св'Ьжпхъ почвахъ, по су- 
химт> лугамъ п въ  болотахъ: Тимофеева трава; мятликъ луговой 
(Poa pratensis L.), обыкновенный (P. trivialis L.) п иоздшй (P. serotina 
Ehrh .): типецъ луговой (Festuca pratensis), красный (F. ru b ra  L.), 
зеленЬющш (F. duriuscula), перловнпкъ высокШ (Melica altissim a); 
овесъ пушистый (Avenapubescens L.); Французскш райграсъ (Avena 
elatior L.); батлачпкъ луговой (Alopecurus pratensis L.). K poirb того, 
клеверъ красный посевной (Trifolium sativum  Beichb.), клеверъ 
красный дпкорастущш (Tr. pratense L.), шведсшй (Tr. hybridum 
L.), биберштейновъ (Tr. am biguum M. Bieb.); вика птичья (Vicia 
Cracca L.), .многолистная (V. polyphylla Desf.), заборная (V. sepium 
L.), сухозолотица (Sanguisorba officinalis L.), тминъ и мн. др.

3) Н а местахъ болЬе или менЬе сырыхъ: М ятликъ обыкновен
ный (Poa trivialis L.), поздшй (P. serotina Ehrh.), батлачпкъ рус- 
CKiii (Alopecurus ruthenicus Weinm.), коленчаты й (A. geniculatus), 
манникъ раскидистый (Glyceria distans W ahlenb.), блестецъ трост
никовый (Baldingera arundinacea Rupr.); зубровникъ луговой (Beck- 
m annia erucaeformis Host.), Ф трпнъ (Argostis alba L.), клеверъ



земляничный (Trifolium fragiferum L.), шведскШ (Tr. hybridum  L.) 
и др.

Пырей ломкш  (Agr. junceum ) — хорошъ для солончаковъ.

32 . Время наступлешя сЪнокоса въ Poccin.

(Время уборки естественныхъ спнокосовъ).

Среднее. Очень раннее.

Степной р а й о н ъ .................................. 1— 15 in. 1— 15 мая.
Средшя черноземный губ................. 25 iH.—  5 м . 20 мая— 15 ш.
Центр, приволжсюя черноземныя. 1— 10 Li. 10— 15 in.
Средшя нечерноземнгля.......................  1— 8 — 15 iл. 8 — 15 in.
Западны я » .................... 25 iH.— 10 и . 20 мая— 10 iH.
СЬверозап. п р ю зе р н ы я ...................  1 — 10 ы. 10—20 in.
П р и б ал тш сю я..........................................  1— 15 м . 7— 15 in.
Привислянсгая..........................................  20—25 ш. 20 мая.
С ёверны я и сЬверовосточныя . . .  5 —15 ij .  10—20 in.
Сибирсшя губ........................................  8 — 15 и . —

Следовательно, во всей нечерноземной полос!; (кром'Ъ губ. прпви- 
слянскихъ) среднее время уборки бываетъ около Казанской (8 шля), 
въ  степной на мбсяцъ раньше. Для южныхъ губершй показанные 
сроки относятся къ  степямъ и долголгЬтнимъ залежамъ; луговые же 
с/Ьнокосы косятся на 15—50 дней позже, местами даже въ  средин!; 
августа. Тамъ прежде всего снимаются ц-блинные сЬнокосы, зат^м ъ 
переложные твердые, потомъ переложные мягюе и луговые, нако- 
нецъ мокрые и болотистые.

Отавы обыкновенно убираются съ %  авг. до 7а сент., иногда и 
до 1— 10 окт. Въ нечерноземной полос!; уборка еЬнокосовъ нередко 
оттягивается до половины сентября, причемъ крестьяне во многихъ 
мйстностяхъ убираютъ сЬнокосы значительно позже, нежели во 
влад. хозяйствахъ. Осоку на болотахъ и низинахъ убираютъ въ  губ. 
Полтавской въ  первой половин!; сентября, въ  нечерноземныхъ 
мЬстностяхъ —  часто въ конц!; ш ня.

Уборка сгьянныхъ травъ: среднее время уборки клевера въ  цен
тральной Poccin — около половины ноня, въ губ. Лифляндской и 
Курляндской —  съ 10 ш ня по конецъ этого месяца, въ  губ. Ковен- 
ской и Гродненской — около 1 ш ня, въ  губ. Подольской — съ 10 
мая по 10 ионя; въ  губ. Юевской, среднее время уборки эспарцета 
местами около 20 мая, мЬстами въ  половин!; ш н я ; люцерны — въ 
губ. Клевекой и Полтавской — съ конца мая до средины ш ня.



В ъ губ. С.-Петербургской посЬвныя травы  косятъ съ 1 ш ля по 
15 авг. По сообщешю изъ у. Данковскаго, губ. Рязанской, красный 
клеверъ убирается съ %  авг. до начала сентября, люцерна —  въ  
началб сентября, тимофеевка — одновременно съ рожыо или на 
нбсколько дней позже, шведсый клеверъ — передъ уборкою ржи 
дня за 3 или одновременно съ нею. М огаръ убираютъ съ 1/„ ш ля 
по конецъ августа. — Кормовая кукуруза для сплосовашя —  съ 1 „ 
авг. (редко съ 1— 10) по конецъ сент. Уборка кормовой ржи — до 
средины октября (въ губ. Лифляндской).

Травы на сгьмена убираются съ половины поля по конецъ ав
густа.

33 . Производительность луговъ и пастбищъ.

Н а поляхъ или лугахъ, искусственно засеянны хъ, въ Poccin по
лучается сена съ 1 каз. дес.:

Среднш урожай. Очень xopouiiii.

II у д ы.

Клеверъ к р а с н ы й ..........................................................  100— 150 400— 500
въ одинъ укосъ . . 100— 200 на 2-й г. до 700
въ  два у к о с а .......... 150— 300 на З-ii г. до 600

Э сп ар ц етъ ...................  .....................  100— 200 400
Т им оф еевка........................................  200 350— 500
М огаръ..................................................  150— 200 350

120— 200 400Пырей
Костеръ безостный
В ика....................................................... 150 400
Еж а сб о р н ая ......................................  100— 150 600— 1000
Клеверъ съ тимофеевкою ............  100— 200 500
Торица (ш пергель)..........................  150 —
Впка съ овсомъ ...............................  150 350

Рубрика «очень хороийй» урожай составлена по укосамъ, дей
ствительно полученнымъ местами въ  1881 — 1882 г. В ъ прибал- 
тШскихъ и прпвпслянскихъ губерн. среднШ урожай клевера подни
мается до 250— 300 п.

Съ 1 казенной десятины естественныхъ сенокосовъ въ  Poccin 
получается:

Справ, книга. 9



Въ среднемъ. Наивысшш сборъ. 
П у д ы .

Съ заливныхъ отличныхъ 200— 250 400— 500
» среднихъ заливныхъ и низменныхъ

(н еп оем н ы хъ).............. 75 — 150 250— 300
|) болотисты хъ ................. 30— 75 до 300
II лгЬсны хъ.......................... 50 — 80 200— 300
» суходольн. грудовыхъ и т. д ......... 40 — 70 до 250

На с теп ях ъ ............................ ( стар. . . . 
1 молод.. .

25— 
40 —

35
60

до 200 
до 350— 400

Показанные наивысипе сборы сЬна на степяхъ были получены 
въ  1882 г.; замечено, что таю е обильные укосы бывали разъ  въ 
10 лгЬтъ (напр, въ  I860, 1871, 1881 гг.); тогда бываютъ богаты 
травою даже толоки (въ 1882 г. иногда давали 100 — 150 п.).

Пастбище, по количеству доставляемая корма, ириравниваютъ 
лугу, если предположить, что и лугъ и пастбище по положенно, 
свойству почвы и пр. одинаковы.

5 дес. пастбища въ  лиственномъ лЬсу и 6 дес. пастбища въ 
хвойномъ приравниваютъ 1 дес. открытаго пастбища, шгЬющаго 
такую же почву и такое же ноложеше, какъ и иервыя.

Пожнивье после озимыхъ доставляет!, отъ 7 до 15 пудовъ корма, 
равнаго по питательности сЬну, а пожнивье после яровыхъ — вдвое 
менее (смотря по засоренности поля травами).

Отава на лугахъ доставляетъ такое количество корма, которое 
можетъ быть приравнено х/7— */,„ количества собраннаго сЬна.

Въ Германш получаютъ съ 1 дес.:
Травы. Сйна и отавы,

п у д о в ъ .
Съ орошаемыхъ луговъ лучшаго ка

ч ес тв а ..................................................... 1000 — 2000
Тоже хорошаго к а ч е с тв а ...................... 800— 1100
Замечательно хоронпе луга или удо

бренные ................................................  900— 1700
Xopoinie луга д ву у к о сн ы е ...................  5 5 0 — 850
Cyxie луга одноукосные........................  6 0 0 — 750

Число укосовъ въ  годъ.

Краснаго к л ев ер а ......................................  2 —3
Ш ведскаго » ......................................  2
БЬлаго и иунцоваго.................................  1
Люцерны обы кн овен н ой ........................ 3 —5
Песчаной и хмЬлевидной........................ 2

200— 600
160— 220

180— 350
110— 170
120— 150



Эспарцета ....................................................  1
Ж ивокости, Symphytum asperrim um  . 2— 4
Англшскаго p e firp aca ...............................  2 — 3
Итальянскаго » ...............................  3 —4
Францу зскаго » ...............................  2— 5
Тимоф еевки.................................................. 1— 2
Ежи сборной................................................ 2 —4
Остальныя кормовыя р а с т е ш я ............ 1

34. Продолжительность пастбищнаго кормлешя.

Въ хорошихъ хозяйствахъ средней Poccin, примерно на ш ироте 
Москвы (56° сЬв. in.), время, въ  теченш котораго молочный скотъ 
при порядочномъ пастбищ ^ можетъ довольствоваться однимъ паст- 
бищнымъ кормомъ, определяется среднимъ чпсломъ въ  5 м Ьс., или 
даже несколько менее; начало этого перюда приходится на 10 мая, 
а конецъ на 30 сентября. На 4° севернее, слЬдовательно, на па
раллели 60° (Петербургъ), пастбищное время сокращается до 4 ‘/2 
мес.; на югъ отъ  Москвы, на ш проте Курска или Харькова, оно 
равно б1/,, —О мЬс.; въ  южной Poccin примерно въ ш ироте 48° — 
до 6 мес. слишкомъ.

Скотъ степной, какъ  привыкнпй къ  степному содержание, мо
ж етъ оставаться на пастбищ е на 1— 2 мЬсяца долее, чем ъ  Ф ерм - 
сшй, молочный.

Пастбищное время для овецъ считается на */,„ долее противъ 
такого же времени для коровъ.



О Г Д Ъ Л Ъ  I I I .

(Просмотрено А. 0. Б а т а л и н ы м ъ ).

САДОВАЯ, ОГОРОДНАЯ II ДГУГГЯ КУЛЬТУРЫ.

1. Границы и paioHbi разведешя главнЪйшихъ фруктовыхъ
растенш.

Яблоня. С еверная граница ея разведеш я проходитъ отъ Ботнп- 
ческаго залива въ  Финляндш  по 62° с. ш. на о. Валаамъ (на Ла- 
дожскомъ озере), чрезъ  озера Белое и Кубенекое, по южной чаети 
у. Никольскаго, г. Вологодской, южнГ.е Вятки, и далее, въ  южной 
части г. Пермской. Граница разведеш я ея съ промышленною целью 
идетъ много южнее: отъ Финскаго залива чрезъ Ямбургъ, выше 
Новгорода, на Торжокъ, Переяславль, Вязники, 11 нжн i ft - II о в г о р о д ъ , 
М алмыжъ и далее на юго-востокъ. В ъ  показанномъ рашнЬ яблоня 
безусловно первенствуетъ, какъ доходное р астете , въ  северо-вос
точной полосё Poccin, примерно отъ лиши, проведенной чрезъ Ригу 
на Камыш инъ; груша въ этомъ пространстве разводится очень 
мало.

Груша. Очень обыкновенна въ  южной части гг. абоской и ню- 
ландской; между 61° и 62° въ  Финляндш  проходитъ ея граница; 
в ъ  Европейской Poccin крайше пределы  ея разведеш я точно не
и звестны ; граница пром ы ш ленная разведеш я идетъ чрезъ Ригу, 
Витебскъ, Калугу, Тулу, Тамбовъ, юго-западную границу г. Самар
ской и далее къ  устью Волги. Полосою напболынаго разведеш я 
груши следуетъ считать западную половину очерченнаго paiona и 
чЬмъ западнее, тем ъ  более ея разводятъ, даж е въ ущ ербъ раз- 
ведешю яблони.



Границы и paioHbi разведешя фруктовыхъ растеш й. 1 3 3

Виш ня. ОЬв. граница разведеш я кислой вишни въ  Финляндш  
идетъ но 63° чрезъ  Вазу и Kyonio, въ  Европейской же Pocein гра
ница ея идетъ нисколько южнЬе границы яблони, 4acxiio совпадая 
съ нею. Черешня въ  Финляндш доходитъ лишь до 61°, ав ъ Е в р о п . 
Poccin много южнее кислой вишни, но точно сЬв. граница не из
вестна. Вишня большею частно сопровождаете яблоню, но за исклю- 
чешемъ некоторы хъ местностей северной половины Poccin (г. Вла- 
дим1рской, Нижегородской и Калужской) она разводится въ  значп- 
тельномъ количестве преимущественно въ  черноземной полосе и 
особенно въ  малороссШскихъ губерш яхъ.

Абрикосъ вы зреваетъ  въ  ВаршавЬ, но отсюда предельная лишя 
его paзвeдeнiя опускается на юго-востокъ, пересекаетъ г. Волын
скую (въ у. Острожскомъ), г. Шевскую несколько юж нее Шева, 
г. Полтавскую близь Полтавы, севернее Екатеринослава, проходите 
въ  Донскую область (Черкасскш и I Донской округа) и доходитъ 
до Астрахани. Преобладающпмъ онъ является въ южныхъ частяхъ 
г. Бессарабской, въ  некоторы хъ м естахъ у. Балтскаго (г. Подоль
ской), въ  уу. Херсонскомъ и Одесскомъ, въ  г. Таврической и мес
тами въ  г. Екатеринославской. Имеются показашя, что абрикосъ 
свободно растете  въ  некоторы хъ садахъ въ  г. Н еж инЬ и въ  Пу- 
тивльскомъ у., Курской губернш.

Персикъ въ Европ. Poccin разводится въ  южныхъ частяхъ гг. 
Бессарабской и Подольской, подъ Одессою, Херсономъ, Николае- 
вымъ, въ  Крыму, по берегу Азовскаго моря и на северномъ (только?) 
К авказе. С евернее этихъ местностей онъ удается только въ шпа
лерной Форме и подъ п ри крьтем ъ.

Миндаль разводится въ  южной части г. Бессарабской, но юж
ному побережью Крыма, на восточномъ берегу Чернаго моря (въ 
южныхъ частяхъ), въ  долине Pi она.

Слива. Въ Ф инляндш доходятъ: P runus insititia  (обыкновенная) 
до границы кислой впшнп, Pr. domestica (черносливъ, венгерка) —- 
до 61°. Северная граница разведеш я сливы въ  Европ. Poccin не 
вполне известна, но вероятно для перваго вида сливы она совпа
д аете  съ границею кислой вишни. Главнымъ раюномъ ея разве- 
деш я следуетъ считать гг. малороссШсшя (Полтавскую и Харьков
скую), юго-западныя (особенно Подольскую), а также Бессарабскую 
и частно привислянсия.

Грецкт  оргыиникъ. Северная граница его разведеш я можетъ быть 
проведена отъ Варш авы на Ш евъ и чрезъ  г. Полтавскую на юго- 
востокъ. В ъ у. Лубенскомъ хотя п д аете  иногда обильные урожаи, 
но часто вы мерзаете.

Гранатъ. Въ нестепной части Крыма и за Кавказомъ въ  тен- 
лыхъ местахъ.



Фиговое дерево, смоковница. Исключительно на южномъ берегу 
Крыма и въ теплыхъ мЬстахъ Закавказья.

Фисташка. Въ южной части Beccapaoin, на южномъ берегу 
Крыма, въ  теплыхъ м’Ьстахъ Закавказья и на восточномъ берегу 
Чернаго моря.

Виноградъ. СЛ'.верная граница разведеш я проходитъ чрезъ  сред- 
шя части привислянскаго края (Калишъ, Варшава), на у. ПинскШ 
г. Минской, южнее Чернигова на Курскъ, Воронежъ, Елатьму, Са- 
ратовъ и до Сарайчика на р. У рале (сЬвернЬе Гурьева). По этой 
границе вызр Ьваютъ лишь самые ранше сорта, при yc.ioBin тщатель- 
наго п р и к р ь т я  на зиму (закапываш я въ  землю). В не этой границы 
известны  виноградники лишь у м. Друцкеники (въ г. Августовской), 
гд'Ь даже прнготовляютъ местное вино. Внутрп обозначенной гра
ницы виноградарство им-Ьетъ промышленное значеш е лишь много 
южн'Ье северной предельной линш, особенно въ  восточной полосЬ 
Poccin. Виноградарство въ  Poccin сосредоточено въ следующих!, 
районахъ: 1) въ  бассепнахъ Д нестра и Прута и въ прибрежной 
полосЬ северозападной части Чернаго моря, 2) на Крымскомъ по
луострове, 3) въ  I и I I  Донскомъ округахъ области Войска Дон- 
скаго, 4) въ устьяхъ Волги и на прибрежной полосе Касшйскаго 
моря, въ  у. Красноярскомъ, г. Астраханской, 5) на КавказЬ, осо
бенно въ  Закавказье , гдЬ собирается около 6 %  всего собираемаго 
въ Poccin винограда.

2. Количество сЪмянъ овощей, необходимыхъ для разсадки 
на 1 десятину или 1 гряду.

(По Р. Ш ред еру).

Упоминаемая ниже гряда имЬетъ 15 саж. длины и 4 Фуга ши
рины, следовательно, равняется 8 квадр. саж., а съ бороздою въ
2 Фута ширины занимаетъ всего 10 квадр. саж. Такихъ грядъ  по
мещ ается въ  1 десятине 240 гатукъ.

Капусту не полагается разводить на грядахъ, а прямо на ровной 
поверхности хорошо обработанной и удобренной почвы; впослед- 
ствш сами собою образуются гребневидныя гряды  по направленно 
рядовъ отъ окучивашя. Выгоднее садить капусту несколько тесн ее  
въ  рядахъ при болыиемъ разстоянш между рядами, такъ  какъ при 
такой посадке уходъ за нею удобнее.



На одну гряду высЬвается приблизительно следующее количе
ство (гЬмянъ важнЬйшихъ овощныхт, растеши:

Капуста для разсадки ................................................................... 3 лота
Брюква и кольраби, т о ж е .........................................................  3 »
р ё п а ....................................................................................................  1 »
Р о д ь к а ...............................................................................................  2 »
Р е д и с ъ ...............................................................................................  8 »
П етруш ка..........................................................................................  3 »
Морковь, крупный с о р т ъ ...........................................................  2 »

» мелшй сортъ, каротель.............................................  3 »
П а с те р н а к ъ .....................................................................................  2
Овеянный и сладкш корень, въ 6 р я д а х ъ ............................  2 »
Цикорный к о р е н ь .......................................................................... 2 »
Крупнорослые сорта свеклы, какъ н ап ртгЬ ръ  кожухов-

ская и голландская, въ  6 р я д а х ъ .................................... 4 »
Тоже, мелкШ с о р т ъ .......................................................................  6 »
М ангольдъ или лиственная свекла, въ  4 р я д а х ъ .............. 2 »
Огурцы муромсюе .мелкорослые, въ  2 иродольныхъ ря

дахъ ............................................................................................. 2 »
П авловсш е................. ................................................................... l  l/s »
Голландсше, кптайсше и пр. крупнорослые сорта.............  У„ »
Горохъ въ 4 иродольныхъ рядахъ крупносЬмянный. . .  2 Фунт.

» » » » » мелкос'Ьмянный. . . .  1 1/„ »
Бобы турецк1е, широкостручковые, высокорослые, по

2 ряда въ  1 арш. разст., по 5 боб. при всякой ж ер
ди, 90 м"Ьстъ 3/

4
Бобы низкорослые, кустовые, въ 4 ряда, но 10 вершк.

разст., по 2 боба въ  м Ь с т о ................................................ 1 >
Бобы жемчужные, высокорослые, по 2 ряда и по G еЛ>мянъ

при всякой жерди на 1 арш. разстояш я, 45 м'Ьстъ . 3/4 >
Тоже, низкорослые, по 4 ряда въ */„ арш. разст., по

2 боба......................................................." .................................  л(л  I
Бобы pyccKie (кониае), круино-сЬмянны е..........................  2 ■

» » » м елко-сем янны е............................. 1 >
Ш пинатъ обыкновенный, садовы й........................................  12 лот.
Лебеда с а д о в а я ..............................................................................  4 »
Щ авель садовый, въ G иродольныхъ р я д а х ъ ...................  2 »
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Капуста крупная, какъ напр, коломен На дес. Футы. Кв. Фут.
ская, сабурка, ш вейф уртская............. х1г ф- 3 и 21/,, 7V2 15680

Капуста средней величины, наприм. 
брауншвейгская, ульмская, цветной 
брюсседь, вирзингъ и т. д. Брюква и
кольраби .................................................... з/4 ф. 21 /2 и 2 5 23520

Мелкш сортъ л’Ьтней капусты, какъ 
напр. ранн. сахарная головка, мелкш 
раннш сортъ кольраби п брюкза ан-

I 1/., ф . 2 и l i /2глшская и красносельская ................. 3 39200
Крупно-рослый корнев. сельдерей . . . . у 4 ф.

На одну
2 и 11/, 3 39200 

На одн.
Лукъ на грядахъ въ разстоянш 3-хъ гряду. Кв.вершк. гряд-fe.

вершковъ, по 8 рядовъ на гряд-Ь . . . 1 лотъ. 3 верш. 9,6 1920
П о р ей ............................................................ 1 » 4 » 16,9 1080
Салатъ, крупные сорта, по 4 р я д а .. . . 1 30Л0Т. 8 » 51,2 360

в мелые сорта, по 5 рядовъ на
гряду ..........................................................

Кукуруза, крупный сортъ, по 2 ряда
1 » 6 » 30,7 

Кв. арш.
600

на гряду ...................................................... 3 лота. 1 арш. 0,8 90
Кукуруза ранняя, мелкш сортъ, по 3

р я д а ............................................................ 4 » 1 » 0,5 135
Артишокъ, въ 3 р я д а ..............................
Помдамуръ (томаты) по 2 р я д а .............

1 » 1 » 0,5 135
1 золот. 1 » 0,8 90

Спаржа, по 2 ряда и по 2 растен.......... 1 лотъ. 1 » 0,8 180



3. Душистын и кухонный травы.

Назван iff. Почва, удобреше, 
положеше.
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Аиисг. Удобренная (на вто
рой годъ) черная земля, верш. 30Л0Т.
солнечное положеше. 3—4 2—4 G

Базиликъ. Солнечное положе
ш е, всякая хорошая
почва, безъ удобрешя. 2 - 3 8 1

Огуречная Песчаная почва всего
трава. лучше, но удается и на

всякой на 2-й годъ по
удобрение; положеше
открытое. 3 8 4

Гуньба или Всякая хорошая зем
cuniu донникъ. ля, положеше открытое. --- 6 3

Дятль, анге Мокрая почва у ка-
лика. навъ и по берегамъ. 16

Бремя и способъ 
п о с е в а .

П  Р  И И 1 Ч Д Н 1  я .

*) Гряда въ  7 арш. длины и 
| 2*/2 арш. ширины.

Рано весною прямо на 
гряды.

Въ мартЬ въ парникъ, 
а въ  половине мая на 
гряды.

Рано весною или 
осенью въ грунтъ.

Рано весною въ 
грунтъ.

Семена высеваются 
осенью въ грунтъ, на 
2-й годъ всходы разса- 
живаются.

Не надо допускать семена 
вполне созревать, ибо легко 
опадаютъ, а потому растешя 
съ  дозревающими семенами 
выдергиваются и высуш ива
ются въ прохладномъ м есте.

Семена созрЬваютъ въ сере
дине осени. Траву срЬзаютъ и 
сушатъ во время цвЬтешя.

Траву срезаю тъ въ  начале 
цвет, и сушатъ; однолетн. 
растен.

Употребляютъ для варенья 
беленые стебельки, для чего 
растен. надо высоко окучивать 
и молодые всходы срЬзать.



Назвашя.

£ * н о-fQ Н
Почва, удобреше, 

положеше. U3 «вЧ л
О  XЙ о о  «

.2 s щ . Я
1 *-s Н й £ 
й ° Н2 я ог? йл  а.

Время и способъ 
посева.

II г  и м ь ч л н I я.

*) Гряда въ  7 арш. длины и 
2[/2 арш. ширины.

Вейнрута.
(рута).

М ята кудря
вая.

Лерецъ.
стручковый.

Пимпинелъ.

Полынь.

Ревень.

Гыхлая сухая земля.

Иссопъ.

Коргандеръ.

Лавенда (ла- 
вандула).

Ложечная
трава.

М айорат .

М ята англ. 
(Mentha pipe-

Суховатан, всякая 
почва.

Удобренная черная 
земля, положеше сол
нечное.

Песчаная земля, сол
нечное м-Ьсто.

Удобренная сырова
тая почва, бол-Ье тяж е
лая, положен. открытое.

Гыхлая суховатая 
почва, безъ удобрешя, 
открытое положеше.

Удается хорошо на 
очень влажномъ черно
зем^, хотя бы и очень

хотлива на почву, ч-Ьмъ 
кудрявая; второй годъ 
по удобренш.

Удается лу inie на 
песчаномъ и суглинис- 
томъ, не очень тяже- 
ломъ черноземЬ и низ- 
кихъ, но не слишкомъ 
сырыхъ м'Ьстахъ; вто
рой годъ по удобре- 
ши; положеше солнеч
ное.

Хорошо удобренная 
почва, положеше сол
нечное.

Гыхлая легкая пес
чаная земля.

Не терпитъ мокрой 
почвы.

Хорошо удобренная, 
потная, черная земля, 
перекопанная на 1*/2 
ар., хорошо поливать

верш .
8

золот.
1

4—6

12

— , 4

3 4

Семена высЬваютъ 
весною въ  грунтъ, или 
размножается черен
ками.

Гано весною въ грунтъ 
или размножаютъ вес
ною д-Ьлешемъ.

Гано весною прямо въ 
грунтъ.

ВысЬваютъ въ сен- 
тябр-Ь на гряды, а вес
ною разсаживается.

В ъ август-fe въ грунтъ, 
а по всход-Ь разсажи
вается.

ВысЬв. въ  началЬ ап
реля въ парникъ, въ по- 
ловин-Ь мая разсажи
вается въ грунтъ.

Размножеше сЬменами 
не удобно; с'Ьмена с'Ьютъ 
въ парникъ и зат'бмъ

I раясаж иилю тъ; удоон 'ке  ,

размножать корневища
ми, которые предвари
тельно сажаютъ весною 
въ парники въ  бол-Ье 
сЬверныхъ губершяхъ, 
какъ напр, ярославская, 
при чемъ получается 
вдвое болышй урожай, 
ч'Ьмъ при прямой вы- 
садк-Ь на гряды.

Всякую весну д/Ьлятъ 
корнями.

ВысЬв. въ начал-Ь 
марта въ парникъ, а въ 
половин-fe мая разсаж и
вается въ грунтъ.

Осенью или рано вес
ною въ грунтъ.

Въ апрЬл-Ь въ пар
никъ, въ ма-Ь разсажи- 
ваютъ въ грунтъ.

Выс-Ьв. въ  конц-Ь ап
реля въ  грунтъ, а когда 
даетъ 3-й листъ, разса
живается.

Многолетнее растеше. Глав
ный стебель срезается и тогда 
получается больше листьевъ; 
на сухомъ м-ЬстЪ трава души- 
ст-Ье. В ъ средней Foccin въ 
открытомъ грунта замерзаетъ.

Траву срЬзаютъ для упо- 
треб1ен1я до зацв-Ьташя.

Въ сЬверн. губ. сЬмена не 
всегда высп-Ьваютъ.

Многол-Ьтнее растеше.

Многол-Ьтнее растеше; сЬ- 
мена созр-Ьваютъ на второй 
годъ по п осЬ вЬ ,въ  iKmfe,

Р астете  срЬзается и су
шится во время цвЪтешя; сё- 
мена не вызрЬваютъ въ сред- 
нихъ губершяхъ.

Весеншя изморози вредны. 
Траву собираютъ одинъ разъ
въ л-Ьто въ половин-Ь или въ 
KCHirJ; август t /■ пли >

посл-Ь идЬтешя, смотря по на 
значетю: для листа — до цв4- 
тен1я, а для добывашя масла— 
какъ можно старее.

F ac re H ie  оставляется 1 л-Ьто. 
сборъ травы д-Ьлаютъ 1—2 раза 
въ л-Ьто; первый сборъ передъ 
и посл-Ь цвЬтешя, второй пе
редъ осенними заморозками 
но этотъсборъ мен-Ье душистъ; 
главный сборъ съ 10 ш л я  по 
1 авг.

Стручья вызр-Ьваютъ въ на
чале августа; можно культиви
ровать въ  горш кахъ, и тогда 
они посп-Ьваютъ скор-Ье.

Многол-Ьтнее растен1е, мо- 
ж етъ оставаться долго на од- 
номъ м-Ьст-Ь.

F a c ie H ie  многолетнее.

Многол-Ьтнее растеше; пер- 
выя с-Ьмена даетъ на 3-й годъ 
посл-Ь иосЬва.
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Назвашя. Почва, удобреше, 
положеше.
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Время и сиособъ 
посева.

П р и м и ч а ш я .

*) Гряда въ 7 арш. длины и 
2*/г арш. ширины.

о

Ромашка.

Розмаринъ.

TuMiam.

Тмит.

навознымъ настоемъ, 
требуетъ соднечнаго 
положешя.

Ж ирная земля.

Песчаная земля всего 
лучше.

Песчаная земля, но 
удается и на всякой, 
безъ удобрешя, поло- 
жеше открытое.

2 — 3

верш.
2 4

3 0 .I0 T .
2

Рано весною въ грунтъ.

Въ марте въ  парникъ 
или въ апреле прямо 
въ грунтъ.

Тоже.

Прямо въ грунтъ сЬ- 
ютъ или весною, или въ 
авг.; въ  первомъ случай 
получаются более силь
ный растеш я; зацвЬ- 
таетъ всегда на след, 
годъ.

Для получешя большаго чи
сла головокъ, стебли сры- 
ваютъ после появлешя 4-го 
листа.

Многолетнее растен1е. Не 
легко переноситъ зиму и тре
буетъ покрышки.

Многолетнее р аст ете , чув
ствительное къ  морозамъ, тре
буетъ прикрышки. Траву сре- 
заютъ во время цвЬтеш я и су
ш атъ въ пучкахъ.

Р а с те т е  выдергивается до 
полной зрелости семянъ, когда 
поспеваютъ первые зонтики.

Цитронъ - л/е- 
лисса (или 
просто ме
лисса).

Сильная, нисколько 
сухая земля. — 8 1

Въ половине апреля 
въ  парникъ, а въ  началЬ 
мая разсаживаютъ; мож
но ебять осенью прямо 
въ грунтъ.

Чаберъ. Всякая почва, 2-й г. 
по удобрешю, полож. 
открытое. 2—3 5 2

Весною или осенью въ 
грунтъ.

Чернушка. Сильная, нисколько 
сухая земля. — 8 3

Рано весною въ грунтъ.

Шалфей. Сильная, нисколько 
сухая земля, положеше 
солнечное. 4 8 3

Весною въ  парникъ и 
затемъ разсаживаютъ.

Эстрагонъ. Черная земля, слегка 
потная, безъ удобрешя, 
положеше открытое и 
солнечное. •1

Семенами размно
жается реж е, лучше де- 
лешемъ кустовъ.

Укропъ. Не разборчивъ. 4—5 2—0 1 — 2 Легко размножается 
самосевомъ.

Щавель. Влажная чернозем
ная почва. о G —

Семена высев, весною 
и сеянцы  пересажива- 
ю тъ рано весною слЬ- 
дующаго года.

I

Многолетнее р а с т е т е , не 
боится морозовъ;срезанные во 
время цветеш я листья надо 
быстро сушить; сборы можно 
делать 2—3 раза въ  лето.

Само собою обсеменяется и 
не требуетъ ухода.

Сборъ осенью, когда поспЬ- 
ваетъ больш. головокъ; семена 
сами не высыпаются.

Может ь оставаться 3—4 г. 
на томъ же месте; всего легче 
размножается делешемъ.

М ожетъ оставаться 3—4 г. 
на томъ-же м есте, затЬмъ ра
стешя выбрасываютъ какъ  за- 
старЬвппя.

Семена легко опадаютъ, а 
потому растешя выдергиваютъ 
до полной зрелости.

Растен. поднимаются своими 
корневищами все выше и 
выше надъ поверхностью зем
ли, и потому старыя легко вы- 
мерзаютъ, если не будутъ пе
ресажены.

оW
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4 . Разстояшя между овощными растешями.
Вершки.

Бобы pyccKie, между рядами 10 верш., но 2 въ  гн^здЬ ,
пгЬздо отъ гнЬзда въ  р я д у ................................................  5— 6

Горохъ, рядъ отъ ряда въ 6 верш., с Ь м е н а ...................... 1
Г|)уша земляная..............................................................................  20
Капуста цветная р а н н я я ............................................................ 8 —10

» » п о з д н я я ........................................................... 10— 12
Лукъ саженецъ, ряды  черезъ 6 верш., въ р я д у ..............  4

» сЬянчикъ, въ  ряду п между рядам и..........................  4
Морковь каротель, рядъ  отъ ряда 7 —8 верш., въ  ряду. 2— 3

» длинная » II » и » » и . 3 —4
Огурцы, рядами черезъ  6 верш., въ  р я д е ..........................  2
П астерн акъ ........................................................................................ 5— 6
П етруш ка........................................................................................... 4
П о р т у л а к ъ ........................................................................................  8
Редисъ, по 2 въ  гн'Ьзд'Ь.............................................................. 2— 3
Р ед ь к а  летняя ..............................................................................  4

» зим няя................................................................................. 5
РЬпа обыкновенная ..................................................................... 4 — 6
Свекла.................................................................................................. 5— 7
Спаржа, ряды черезъ 20 вершк., въ  р я д Ь .........................  11 — 13
Т ы к в а .................................................................................................  100 — 130
Чеснокъ, ряды  черезъ 3 верш ка.............................................  3
Ш пинат ь ........................................................................................... */„— 1
ЦикорШ корневой (для салата), въ р я д е ............................  3
Хр'Ьнъ, посадка кусками 4— 6 вершк. длины, разстояш е

во все  с т о р о н ы ............................................. ............................  12
Эстрагонъ, между рядами и въ р я д у .................................... 4

Большинство другихъ дупшстыхъ травъ высбваю тъ обменами 
сплошнымъ пос'Ьвомъ, а не рядами. Относительно разстояшй между 
растешями, поименованными и л и  непоименованными въ настоящей 
таблиц^, см. также предъндущую и следующую (9-ю) таблицы.

5. Продолжительность сохранешя всхожести у огородныхъ
сЬмянъ.

Артишокъ 5, бобы русеые 3 —4, брюква 4 —5, горохъ 4 —5, 
капуста качанная 5, капуста цветная 4 —5, кольбари 4, лукъреп ча 
тый 2 — 3, морковь 4, огурцы 6— S, петрушка 3, порей 3, порту
лакъ 3, редисъ 5, редька 5— 6, ргЬпа 3 —4, салатъ 5— 6. свекла
4 —5, сельдерей 3, сладкШ корень 2, ты ква 6— 7, укропъ 4 — 5, 
ш пинатъ 3— 4 года.



6. Процентный составъ овощей.
(По К ен и гу).
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Бобы pyccKie (Faba), зр-Ьлые................... 14,8 24,3 1,6 49,0 7,1 3,3
» » в зел ен ы е ................. 84,1 5,4 0,3 — 7,4 2,1 0,7

Бобы турецк., Фасоль(РЬазео1из), зр-Ьлые 13,7 23,2 2,1 — 53,7 3,7 3,6
в » зел ен ы е .............................. 88,8 2,7 0,1 1,2 5,4 1.2 0,6

Горохъ, зрЬлый........................................... 15,0 22,9 1,8 52,4 5,4 2,6
» зел ен ы й ......................................... 78,4 6,4 0,5 0,0 12,0 1,9 0,8

Наутъ (Cicer arietiuum), зр е л ы й ........... 14,8 19,9 4,9 — 49,8 7,0 3,8
Чечевица, зрЬлая......................................... 12,3 25,7 1,9 ■— 53,5 3,6 3,0
Соя желтая (Soja), з р е л а я ........................ 9.5 33,4 17,2 — 30,0 4,7 5,2
Бататы (Dioscorea batatas)........................ 75,Э 1,4 0,4 2,3 18,0 1,0 1,0
Земляная груша (Helianthus tuberosus) 79,6 2,0 0,1 8,1 7,6 1,5 1,2
Ц икорш .......................................................... 75,7 1,0 0,5 3,4 17,6 1,0 0,8
Свекла огородная (не сахарная)............. 87,7 1Д 0,1 6,5 2,7 1,0 1,0
Морковь длинная......................................... 87,1 1,0 0,2 6,8 2,6 1,4 0,9

» каротель ....................................... 88,8 1Д 0,2 1,6 6,6 1,0 0,7
P i n a ...............  ............................................. 89,4 1,4 0,2 4,2 3,1 1,0 0,8
Тельтовская р Ь п а ...................................... 81.9 3,5 0,1 1,2 10.1 1,8 1.3
Р о д ь к а ............................................................ 86,9 1,0 0,1 1,5 6,9 1.6 1.1
Редисъ ............................................................ 93,3 1,2 0,2 0,9 2,9 0,8 0,7
Х рЪ нъ .........................................  ............. 76,7 2,7 0,4 0,0 15,9 2,8 1,5
Овсяные коренья (Scorzonera hispanica) 80,4 1,0 0,5 2,2 12,6 2,3 1,0
Сельдерей, к о р н и ......................................... 84,1 1,5 0,4 0,8 11,0 1,4 0,8

» листья......................................... 81,6 4,6 0,8 1.3 7,9 1,4 2,5
Кольраби.................................... ................... 85,9 2.9 0,2 0,4 7,8 1,7 1.2
Лукъ р-Ьпчат., луков, розовая................. 86,0 1,7 0,1 2,8 8,0 0,7 0,7

в листья ................................................. 88.2 2,6 0,6 Ь ,7 1,8 1,3
» порей ................................................... 89.2 2,5 0.4 0,6 4,9 1,4 1,0

Чеснокъ .......................................................... 64,7 6,8 0,1 0,0 26,3 0,8 1,4
Лукъ-р-Ьзанецъ, ш нитлаухъ................... 82,0 3,9 0,9 9Д 2,5 1,7
О гурецъ..................................................... 95,6 1,0 0,1 1,0 1,3 0,6 0,4
Д ы н я .............................. 89,9 1,0 0,3 0,6 6,6 1Д 0,7
Т ы ква...................  .......................... 90,0 0,7 0,1 1,3 6,0 1,1 0,8
Томатъ, помидоръ....................................... 92,4 1,3 0,3 2,5 1,5 0,8 0,6
Спаржа ...................................................... 93,8 1,8 0,3 0,4 2,3 1,0 0,5
Капуста цвЬ тн ая ......................................... 90,1 2,5 0,3 1,2 3,3 0,9 0,8

в брю ссель....................................... 85,6 4,8 0,5 6,2 1,6 1,3
в с а Ф о й  ............................................................ 87,1 3,3 0,7 1,3 4,7 1,2 1,6,
в кочанная б-Ьлая.......................... 90,0 1,9 0,2 2,3 2,6 1,8 1,2
» в красная........................ 90,1 1,6 0,2 1.7 4 ,1 1,3 0,8

Ш пинатъ ..................... 88,5 3,5 0,6 0,1 4,3 0,9 2,1
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Салатъ эндивш............................................. 94,1 1,8 0,1 0,8 1.8 0,6 0,8
)) кочанный (латукъ)....................... 94,3 1.4 0,3 — 2,2 0,7 1,0

Грибы: опенокъ........................................... 86.0 2,3 0,7 — 9,1 0,8 1,1
» шампиньонъ, св'Ьжш................... 91,3 3,6 0.2 — 2.9 1,4 0,6
» » сухон ................... 13,3 36,1 1,8 — 29,0 13,9 6,0

трюфель........................................... 72,8 8,7 0.5 — 10,7 5,(3 1,8
» сморчекъ, сухой............................. 16,4 25,2 1,7 — 43,3 7,8
» сморчекъ, с в ^ ж ш ........................ 90.0 3,4 0,2 — 4,6 0,9 1,0
» б’Ьлый, боровикъ, сухой.............. 12,8 36,1 1,7 — 37.3 0 ,7 0,4
» подберезовикъ, сухой ................. 12,3 47,5 — — — — 7,7

подосиновикъ, сухой.................
масляникъ, св 'Ъ ж ш ................... .

18,5 41,4 — — — ■—

» 92,8 1,5 0,3 — 3,8 1,2 0,5
» 23,9 5,9 91 9 28,1 5,2

7. Урожаи овощей.

Капуста. Число кочней на десятинЬ зависитъ отъ сорта: чгЬмъ 
онъ крупнее п позднее поспгЬваетъ, т'Ьмъ капуста садится ргЬже, и 
наоборотъ. Самая рЬдкая посадка 8000 кочней на десятину, самая 
густая 40,000. При вы садк^ капустной разеады изъ парниковъ еа- 
д ятъ  и гуще — до 60,000 растеши ранняго и мелкаго сорта, — Под
московные огородники (Нагатинской волости) на каждую десятину 
капустника обыкновенно разбиваютъ 12 грядъ  подъ разсаду и высЬ- 
ваю тъ на ннхъ по 1 ф . сЬмянъ; на десятину капустника высажи- 
ваютъ 20,000 растенш средней величины, на разсадную гряду при
ходится 1,600 растешй, выростающихъ изъ 7 | 2 Ф- еЪмянъ; капуста 
разводится ими вторымъ корнемъ по навозу. — Клинсше огородники 
отводятъ для разеады  35 грядъ на десятину, длиною 10 саж., выши
ною '/„ арш. и шириною 3/4 аРш- или вершк., на который нысЛ;- 
ваютъ 1 % — \ %  ф .  сЬмянъ сабуровки; гряды для разеады дЪлаются 
тоже въ  10 саж. длины, 650—700 грядъ на десят. и разстояш емъ 
6— 10 вершк. другъ  отъ друга, а растеш я 3/4 арш.; для разсадки и 
поливки на 1 десят. необходимо до 10 поденщицъ въ продолженш 
1 0 — 12 дней. — ВгЬсъ кочна обыкновенной капусты колеблется между
3 и 7 Фунт., средни! 4 — 5 ф ., не редкость в ёсъ  въ  10 ф ., а у иод- 
сто.тичныхъ огородниковъ часто 15— 20 ф . Клинсые огородники 
ном’Ьщаютъ въ  вагонЬ 500— 600 кочней сабуровки.



Лукъ. Въ с. Безсонов'Ь около Пензы, гдЬ  луководство очень об
ширно (до 350 дес.) и ведется съ давнихъ поръ, средш ш ъ числомъ 
съ десят. получается или 2,000 м1;ръ рЬичатаго лука или 500 м’Ьръ 
сЬянца; самый скудный урожай луковичныхъ С'Ьмянъ 25 пуд.; самый 
высокий урожаи: рЬпчатаго 4 — 5000 м-Ьръ, сЬянца — 1000 м'Ьръ и 
с'Ьмянъ — до 200 иуд. Пос'Ьвъ на десятину составляетъ: для иолу- 
чеш я р'Ьпчатаго лука— 100 четв. сЬянца, для получешя сЬянца —
10 п. с'Ьмянъ, для получешя с'Ьмянъ — 1000 четвериковъ лучшаго 
р^пчатаго лука. — Въ у. Ростовскомъ получается съ 1 ф . с'Ьмянъ
4 — 6 м-Ьръ сЬянца, сЬянецъ даетъ самъ 3 —4. — Въ Стригуновской 
волости, г. Курской десятина даетъ  въ среднемъ 400 — 600 пуд. 
лука; въ  г. Черниговской въ  центрахъ луководства 600— 1000 п.; 
въ  г. Орловской получаютъ: лука сЬянца 400 мгЬръ, двух.гЬтпяго 
1600 — 2400 м., въ г. Тульской 250— 1000 м-Ьръ или 600 пуд., въ 
г. Таврической 800 пуд.; въ  Кубанской обл. сЬянца 300 м-Ьръ. — 
В ъ одной мЬр'Ь помещается до' 280 луковицъ двухл'Ьтокъ.

Онурцы. Съ дес. получаютъ: наибольшее 4000 м'Ьръ, въ  сред
немъ для всей Poccin около 900 м'Ьръ; около 1000— 1200 и до 2000 
м-Ьръ преимущественно собирается въ среднихъ губерш яхъ (Пол
тавской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Калужской, 
Московской, Владшпрской и Саратовской). ВЬсомъ получаютъ съ 
дес. отъ 1000 до 3000 пуд. огурцовъ; числомъ отъ 30 до Ю Отысячъ 
ш тукъ съ дес. — На бахчахъ сборъ въ  среднемъ менышй, ч'Ьмъ на 
огородахъ. На бахчахъ около Симбирска и Сызрани получается съ 
дес. 12— 15 возовъ, считая въ  возу 1У2 — 2 тысячи огурцовъ. — 
Подмосковные (Нагатинской волости) огородники сЬютъ огурцы на 
грядахъ шириною 11/„ арш., длиною 30— 35 арш.; промежутокъ между 
грядами ‘/о— V4 apui., всего на десятпну приходится около 350 грядъ; 
с'Ьмянъ сЬютъ по разсчету 1 ф . на 7 —8 грядъ, что очень много и 
объясняется плохимъ качествомъ ихъ; если сЬмена съ хорошею всхо
жестью, то можно с'Ьять въ 4 раза мен^е. Среднш урожай 7 — 10 м. 
съ гряды, урожай въ 11 — 12 мЬръ — исключеше, хотя и бываетъ. 
Огурцы всегда сЬютъ первымъ растешемъ по навозу. — Клинсше 
огородники сажаютъ огурцы на 10-саженныхъ грядахъ, числомъ 
650—700 на дес.; на 20 такихъ грядъ высЬваютъ 1 ф . сЬмянъ;
10 поденщицъ могутъ собрать огурцы на 1 десягин-Ь; въ  вагонъ 
для отправки въ Петербург!. помЬщаютъ стоймя 100— 120 М"Ьш- 
ковъ огурцовъ, каждый въ  3 мЬры.

Р)ьпа. Съ десят. получается въ среднемъ около 900 м'Ьръ; въ  
г. Саратовской отъ  600 до 900, Тамбовской 700, Симбирской 950, 
Пермской 1200 м'Ьръ. Подмосковные огородники (Нагатинской во
лости) высЬваютъ р'Ьпу обыкновенно въ  двадцаты хъ числахъ ш ня, 
на мЬстахъ, на которыхъ въ это же .iIito  только что бы лъ снятъ 
горошекъ или раннШ картофель; эта р-Ьпа иоспЬваетъ къ  сентябрю

Справ, книга. Ю



м'Ьсяцу. Н а полосу шириною въ 4 саж. и длиною 70 саж. вы се
вается 1 мЬра сЬмянъ п получается отъ 100 до 1 2 5 м ЬрърЬ пы , что 
по разсчету на десятину составляетъ: сЬмянъ нЬсколько болЬе 1 чет
верти и урожая отъ  850 до 1025 м ЬрърЬ пы . В ъ у. ПетергоФскомъ 
нолучаютъ отъ 80 до 120 одноконныхъ возовъ, въ 20 пуд. каждый.

Брюква. Съ десят. получается въ  среднемъ около 1000 м Ь ръ,— 
или 35,000 до 100,000 шт., пли отъ 300 до 450 берк.; въ южныхъ 
губерш яхъ получается менЬе, чЬмъ въ сЬверныхъ, напр, въ  г. Х ер
сонской около 10,000 шт., между тЬмъ какъ въ  прибалтшскихъ до 
50,000, въ  Тамбовской до 95,000 шт.

Редька. Съ десят. собпраютъ: отъ 1000 до 2900 мЬръ, или отъ 
20 до 50 ты сячъ  штукъ, или 1000 до 5000 пуд., хотя бываютъ 
урожаи еще болыше. Въ у. Ростовскомъ изъ 1 ф. сЬмянъ получаютъ
2 — 3 воза овоща пли 1000 корней.

Морковь. Въ среднемъ съ дес. получается около 120 четвертей, 
а напболышй урожай достигаетъ 240 — 300 четв., не рЬдки сборы 
только въ 60—90 четв. На ФермЬ Петровской академш подъ1 Мо
сквою въ среднемъ получаютъ 168 берк. съ дес.

Свекла (не сахарная). Въ среднемъ съ десят. получается около
110 четвертей, какой урожай есть и наиболЬе обыкновенный въ 
среднихъ губершяхъ, хотя въ черноземныхъ достигаетъ 300 четв. 
ВЬсомъ среднш урожай 1400 пуд., причемъ въ г. Юевской и Яро
славской достигаетъ 2000 п.; въ  у. Ростовскомъ нзъ 1 ф . сЬмянъ 
родится 2 — 3 воза корня.

Цикорш. Въ у. Ростовскомъ получается: при среднемъ урожаЬ, 
на 1 Фунтъ посЬяннаго сЬмени 2 5 —45 пуд. бЬлаго и полубЬлаго 
сухаго цикор1я и 2 — 3 пуда сухаго чернаго; съ десятины получается 
сыраго крошенаго корня отъ 770 до 1180 п., а сухаго товара выхо
ди ть  200 — 300 пуд., но крайшй предЬлъ около 1750 п. сыраго и 
500 п. сухаго корня, при воздЬлыванш на второй годъ по удобренш. 
На десятинЬ дЬлаютъ 240 грядъ  (одна сажень ширины и десять 
длины). СЬмянъ сЬютъ отъ 8 до 10 Фунт, на десятину. Me.mie про
изводители изъ крестьянъ получаютъ на 1 ф . сЬмянъ до 15 пуд. 
обдЬланнаго цпкор1я. Въ гг. прибалтшскихъ получаютъ до 1200 мЬръ 
сыраго корня съ десятины.

Фасоль д аетъ  на дес. въ  г. Полтавской 56 п., въ г. Харьковской 
1 1/4 мЬры съ 5 кв. саж., въ г. Ьиевской 15 ф . съ той-же мЬры

Чечевица. Въ г. Харьковской 15 ф . съ 5 кв. саж.
Баклажаны. Съ 5 кв. саж. собираютъ: въ  г. Бессарабской 

150 шт., Херсонской 250 шт., Тамбовской 200 шт., Воронежской
7 Vo мЬръ.

Помидоры даю тъ въ г. Саратовской на дес. 15— 40 ты сячъ  шт.; 
Херсонской иногда 320 ты сячъ шт.; на 5 кв. саж.: въ г. Бессараб
ской 250 шт., Херсонской 100 шт.. Тамбовской 400 шт.



Стручковый перецъ. Съ 5 кв. саж.: въ  Бсссарабской 250 шт. 
Херсонской 400 шт.

Порей. Съ 5 кв. саж. въ  г. Херсонской 375 шт.
Чеснокъ. Съ 5 кв. саж.: въ  г. Бессарабской 200 шт., Шевской

10 ф., Подольской 3 м-Ьры.
Петрушка. Съ 5 кв. саж.: въ г. Херсонской 1000 шт., Воро

нежской 1500 шт., Тамбовской 3 м-Ьры.
Сельдерей. Съ 5 квадр. саж.: въ  г. Воронежской 300 шт., Харь

ковской 7 % мЪръ, Тамбовской 4 м-Ьры.
Пастернакъ. Съ 5 кв. саж.: въ  г. Воронежской 1500 шт., Юев- 

ской около 17* м-Ьры, Тамбовской до 4 м’Ьръ.
Тыква. В ъ г. Екатериноелавской на бахчахъ получаютъ до 

2000 шт. съ десятины.
Хр)ънъ. Полагая на десятин-fe огорода 32,000 растенШ, можно 

собрать въ  годъ 200 пуд. хр’Ьна.
Душистыя травы. При хорошемъ урожаЬ мята, шалфей, вейн- 

рута, иссопъ, цптронъ-мелисса, базиликъ и чаберъ въ  у. Ростовскомъ 
даютъ съ гряды  въ  10 саж. длины и 2 арш. ширины одинъ пудъ 
сухой травы, а тимьянъ и маюранъ по полпуда. Крестьяне въ  
г. Тульской получаютъ 150— 300 пуд. мяты ст. десятины.

Каперсы. 5 ф. съ куста.
1 четверикъ вгьситъ фунтовъ: картофеля 45 —50, земляной груши 

50— 55, брюквы 4 0 —45, моркови 4 0 — 50.

8. Число сьмянъ овощей въ лотЪ.
(По Г. И. Ш ред еру .)

Амурное я б л о к о ..............  3520
А н и с ъ .................................  2740
А р б у з ъ ...............................  170
Артишоки Ф юлетовые . .  270
Б а к л аж а н ъ ........................  2850
Бобы р у с с ы е ...................  4 —8

» турецк. низкор. . .  32
» » в ы с о т е . .  2 2 — 31

Б р ю к в а ...............................  3710
Горохъ сахарны й............  4 2 — 78

» англ. м озгов.. . .  3 6 —52 
» гладк. для лущ. 3 0 —75

Д ы н я ....................................  300
Капуста к о ч а н н ая .......... 3220

» савойская.......... 3900
» брю ссельская.. 4100

Капуста д в Ь т н а я ............  3430
К ер вел ь ...............................  5540
РЬпа петровская ............  18700

» др. сортовъ. .7 0 0 0 —11000
Салатъ кочанны й............  9700

» ром ен ъ .................  15700
» э н д п ш й ............... 7450

Свекла кожуховск............  670
» др. сортовъ . . . . д о  1200

С ельдерей ..........................  25500
Кольраби с и н Ш ..............  3800

» б Ь л ы й ............  2400
Корень овсяны й..............  1200

» сахарн. (Sium si-
s a ru m ).................  9890

» сладий русскШ . 1150
ю*



К р е с с ъ -с а л а т ъ ................. 7800
Кукурузы р а н ш я .............  54— G3
Лукъ рЬпчат. и др .......... 3420

)> порей........................  3920
М о р к о в ь ............................. 9750
О гу р ц ы .............................4 6 0 —700
П астернакъ........................  3610
П ерецъ стручковы й. . . .  2050
П етр у ш к а ........................... 10250
Р ед и съ .................................  1370

Р Ь д ь к а ...............................  1400
Т м и н ъ .................................  6870
Т ы к в а .................................. 32 — 92
У к р о п ъ ...............................  6550
U iiK opiii.. . : ...................... 9340
Ч а б е р ъ ...............................  22600
Чечевица белая ................  430
Ш пинатъ ..................... 940 — 1400
Щ ав е л ь ...............................  12400

9 . Урожаи сЪмянъ овощей и необходимый разстоятя между 
Ыьмяниыми растежями.

(Изъ практики ростовскихъ огородниковъ).

Р азстояте  Получается Получается Получается
Назваше овощей. между ра- гРады въ съ. ФУН- по- съ 1000 сЬ- 

Стен?ями сажен, въ  съян. съм., мянн. кор-
ф унтахъ. въ  пуд. ней, въ  Фун.

С векла........................  у а арш. 30 —  48
Б р ю к в а .....................  — — —  53
Р о д ь к а ...................... у ,  » 20 — 200
М о р к о вь ...................  6— 8 верш. 5 — 8 — 50
Ф асоль высокая . . х/4 арш. —  3/4 — 1 —
Руссше б о б ы ........  6 верш. —  у 2— 1 —
Капуста ко ч ан н ая . — 10 — —
Ц икорШ ...................  У2 арш. 5 —  —
У кр о п ъ ...................... — — 3 —
Ш п и н а т ъ ................. у а— 2 вершк. 8 г/2 —
P i n a ........................... V,, арш. 10 — 12 — —
Горохъ англШ сюй. */а вершк. 8 8
Л у к ъ ..........................  3/8— у а арш. 5 — —

Двухлетн1я сЬлянныя растеьпя высаживаются на гряды  весною 
въ  ап р ел е  п начале мая; однолетш я — на обыкновенныхъ раз- 
стоян1яхъ, употребляемыхъ при посадке для получешя овоща и во 
время, показанное въ одно(1 изъ  таблицъ. Петрушку для сЬмянъ 
совЬтуютъ сажать на 8 верш., сельдерей на 10— 12 вершк. корень 
отъ  корня. И зъ 1 мЬры огурцовъ получается обыкновенно 1 Фун. 
огуречныхъ семянъ.



10. Списки лучшихъ сортовъ плодовыхъ растеши.

А) Сппсокъ для сев ер н о й  и средн ей  P occin .
Сообщенъ Э. Л. Р е г е л е м ъ .

К р а с н ы я  п б Ь л ы я  см о р о д и н ы . Красныя ягоды: Красная 
голландская, красная вишневая, красная BiiKxopiH, чудо, принцъ 
Альбертъ, королева BiiKTopin; тгьлесныя ягоды: большая шампанская 
телесная, телесная переменчивая; бгьлыя или желтыя ягоды: про
зрачная б'Ьлая, желтая императорская, б'Ьлая императорская, б'Ьлая 
голландская, б'Ьлая вишенная; полосатыя ягоды: русская полосатая, 
полосатая саблонская.

Ч е р н а я  см о р о д и н а . Касси королевская неаполитанская, черная 
вишенная, королева Виктор1я черная, зеленоплодная (ягоды совсЬмъ 
зеленыя), желтоплодная (ягоды мутно-темно-зелено-желтыя).

М ал и н а . Красныя ягоды: ФастольФЪ, длинная красная гол
ландская, H ornet, чудо Англш (Merveille d’A ngleterre), полная кор
зина (full basket), голландская красная; желтыя и бгьлыя ягоды: 
желтая мальтшская, б'Ьлая, антверпенская желтая, т'Ьлеспая Фран
цузская, оранжевая Брннкля (Brinkle’s orange), желтая великанская; 
изъ  м-Ьеячныхъ малинъ, дающихъ плоды не одинъ разъ  въ  году: 
чудо четы рехъ временъ года (W under der 4 Jahreszeiten).

К л у б н и к а  (или мускусная земляника). Belle bordelaise, Black 
H autbois, Large flat Hautbois, Royal Hautbois.

З е м л я н и к а  (крупноплодный помеси). Belle Lyonaise, Comte de 
Paris, D-r Carl Koch, Duchesse de Treviso, Ecclipse, Eliza (M yatt’s), 
E lisa (Rivers), Emma, Ferdinande, Grosse Schottische, Jucunda, 
L a Constante, L a Grosse sucree, M arquise de la Tour M aubourg, 
Modele, Perle  de Rastede, Precoce, Prem ier, President. Princesse 
Alice Maud, R oseberry maxima, Sir W alter Scott, Surpasse grosse sucree, 
Triom phe de Liege, Vicomtesse H ericart de Thury, Victoria, W hite 
pine apple, Yova, Omer-Pascha, Prince A rthur. И зъ постоянно цвЬ- 
тущихъ или м-Ьсячиыхъ: Gloire du Nord, Reine des quatre  saisous, 
обыкновенная б'Ьлая, Janus. Для культуры въ болыпихъ размЬрахъ 
особенно годны: Poseberry maxima н Victoria.

К р ы ж о в н п к ъ . Для сгьверной и средней Pocciu: Ib ea rt of Oak, 
Jolly P rin te r, Alexander, Ocean, Atlas, Independent, Lancashire Ibero, 
L iberty, Long red, Maid ot the mill, Pride, Bunkers Ibill, Credus, 
Royal Trim m er, Rockwood, Shuttle , Smugler, Swinegrin, Green Vale, 
Green wood, G reen Laurel, Green Rough, Green W allnut, Longley Green; 
Rough green, Smoth green, Rifleman, Taper. Для средней Pocciu: красные: 
Jolly M iner G reenhalgh’s, Alicante, Rockwood P rophet’s; зеленые: Smi



ling beauty Beaum ont’s, Esm eralda, Jolly, A ngler’s; желтые: Smooth 
yellow Ranzleben’s, Yellow Lion W ard’s, Yellow Eagle; бплые: Queen 
M arry M orris’s Shanon Hopley’s Prim rose U nsw orth’s.

В и ш н и : Для сшерной Poccin: владимирская, O stheim er W eichsel, 
Loth или Schattenm orelle, bessarabische Glaskirsche. Для средней 
Pocciu: испанская ранняя королевская, красная майская, пражская 
мускательная, Provencer Sussweichsel; майская беттенбургская, dop- 
pelte M aikirsche, Herzogiu von Palnau, Konigin H ortensia, schone 
Chatenay’s, Belle de Choisy, Cerise de Bruxelles, Jerusalem skirsche, 
N atte  doppelte. grosse lange Lothkirsche; Weichsel: herzformige, O st
heimer, schwarze Mai, Strauss; Allerheiligenkirsche; королевская поз
дняя и сладкая Амарелли. Морель ранняя. Морель поздняя, двойная. 
Schone von Brugge, Volgerkirsche; Herzogin von Angouleme, siisse 
Nonnenkirsche.

С л и вы : Для сшерной Pocciu. Черная арабская, озимая, скоро
спелая красная, белая очаковская, Никольская белая, черная вен
герская. Для средней Pocciu: Admiral Rigny, абрикосовая красная, 
P rune abricot Hlubeks, яичная желтая, яичная красная, Edle Frtih- 
pflaume, ДжеФФерсонъ, W eisse Jungfernpflaum e, Королева Виктор1я, 
M irabelle jauue, Mirabelle Rangheris, M irabelle Coopers; Reine Cla
ude: Boddaert, Bavay’s, ренклодъ просвечивающШ, ренклодъ боль
шой (Dauphin). W aran  Erik, W ashington, большая сахарная вен
герка (grosse Zuckerzwetsche).

Г р у ш и . Для сшерной Pocciu: Безсемянка лимонная, тонковетка, 
швейцарская, бергамотъ осеншй, сахарная. Для средней Pocciu: цар
ская, голубинская, гданская (иначе хряпа, миленинская), озимая 
крупянка; изъ иностранных!, сортовъ: Annabirne, Apothekerbirne, 
deutsche Nationalbergam otte, fruhe schweizer Berganiotte, englische 
Som m erbutterbirne, Bon chretien W illiams, Sommereierbirne, Monseig- 
neur des Hons, Poire tru itee, S tu ttg a rte r  G aishirtenbirne, Poire du 
Seigneur, griine Hoyerswerder, Hannoversche Jacobsbirne, grtine 
M agdalena, Doyenne dore et musque, Leipziger R ettigbirne, Веиггё 
romain, Epin d’ete, grune Tafelbirne, Runde M undnetzbirne. Веиггё 
gris d’ete, rotlie Dechantsbirne, Sm idt’s, Sommer-Dechantsbirne.

Я б л о к и . Для сшерной Pocciu: Анисовка, Боровинка. Белы й на- 
ливъ. Генералъ Грейгъ. Коричневое. Титовка. Свинцовка. Аркадъ. 
Груш евка ревельская. Карабовка. Кривоспица. Лимонное. Миронъ 
сахарный. Плодовитка. Сквозной налпвъ. Б ель. Глинцовое. Коро
левское. Краснобокое. Миронъ плоскШ. Плодовитка ранняя. Рубецъ 
белый. Рубецъ зеленый. Украинское полосатое. ЦарекШ шипъ. ГНи- 
роколичико. Рябиновка. Сахарное. Боровинка сладкая. Зеленка остро
конечная. Скороспелка ранняя. Скрутъ немецшй. Грушевка москов
ская.

Для средней Pocciu: Антоновка. А портърЬпчаты п. Апортъ. Анисъ



желтый. Анисъ зеленый. Анпсъ курскш. Аннсъ росппеной. Астра
ханское красное. Арбузовское. Алебаетръ бЬлый. Ананасное красное. 
Абрикосовое. А ркадъ длинны!!. Аркадъ желтый. Астраханское б'Ь- 
ЛОе. Ананасное. Арабское. Бергамотное. БорсдоФское л и ф л я н д с к о с  

„тЬтнее. Бурловка. Бардовское. Бабушкино. БорсдоФское ревельское. 
БЬлая лебедка. БорсдоФское длинное, круглое. БЬлобородовка. Бор- 
ковское. Вольмарское зимнее. Винное красное осеннее. Винное зе
леное. Данцигское ребристое. Добрый крестьянин а Дынное. Зим
нее полосатое. Золотаревка. Коричневое ананасное. Княжеское. 
Крупнина. Кальвиль бЬлый лЬтнш. Кальвиль красный полосатый 
осеннш. Кальвиль красный .гЬтшй. Кальвиль нЬмецкШ. Кривоспица 
ароматная. Крымское Вохпна. Клюевское. Лимонное нЬмецкое. Лан- 
герфельдское. Лежанка. Мармеладное. Озимое. Мускательное. Неелов- 
ское. Малиновка. Малиновка оберландская. Наливное бЬлое, желтое, 
зеленое. Петровское. Пипка Французская. Ренетъ золотой, мускатель- 
ный. Ревельское голубиное. Роменское. Русскш рамбуровып ренетъ. 
Пипка шампанская. Полосатое наливное. Рождественское. Плодо- 
витка сладкая. Росппсное, Полосатое розовое. Полусушка. Рижская 
сквознина. Сладкое Авешцпуса. Султанское. Степановка. СЬрянка. 
Скрыжанель. Ш апочка. Ш елковка. Шампанское. Ш ампанское л и ф -  

ляндское. Фокниское. Фунтовое. Христово. Черное дерево.
Плодовые сорта, обозначенные здЬсь. какъ годныя для север

ной Poccin, выдержпваютъ клнматъ петербургской губернш н сл-Ьд. 
могутъ удаваться и въ смежныхъ губершяхъ: новгородской, псков
ской и т. д. Сорта, рекомендованные для средней Poccin, выдержп
ваютъ клпматъ Москвы, но сЬвернЬе ея съ успЬхомъ не могутъ 
быть разводимы.

Б) Списокь л уч ш и хъ  плодовы хъ дер ев ь ев ъ  для ю гозап адп ой  P occiu .
(По М. Н. Р а е в с к о м  у).

Ннжесл'Ьдуюпие сорта рекомендуются для разведеш я in, боль- 
шихт, размЬрахъ въ губерш яхъ: южной части Минской, въ Волын
ской, Подольской, KieiscKoii, Черниговской, Харьковской и бол-Ье 
южныхт,; Кры.мъ и К авказъ не входятъ въ  этотт, раюнъ.

Я б локи . ПоспЬваютъ: 1юль: прянное лЬтнее, бЬлый налпвъ. 
Августъ: харламовка; кальвиль бЬлый .гЬтшй, отличное яблоко рас
пространенное въ  Курляндш, Минской и KieBCKoii губ. Сентябрь: 
ананасное б'Ьлое, антоновка. Октябрь: красавица кентская (Sclione 
von K ent), требуетъ защшценнаго мЬстоположешя, одно изъ са- 
мыхт, крупныхт, яблокъ, лучше апорта и годно для столпчныхъ 
ры нковъ; красный гравенш тейнеръ. Ноябрь: зимнш П о с т о л ь ф ъ ;  

оберландское малиновое. Январь: зимнш золотой парменъ, лучппй 
и зъ  ренетовъ, могущихъ разводиться съ успЬхомъ въ  южной Рос-



tin ; красный зимнШ голубокъ (R other W inter Taubenapfel) — не
большое, замечательное по вкусу, требуетъ прививки въ  крону, 
годно для столичныхъ рынковъ. Февраль: пойникъ (Pojniek); боре- 
дорфское изъ Пальмн])ы —  превосходный pyccKifi ренетъ, разводи
мый въ  м. НальмирЬ, Полтавской г у б ; тирольское (Tyroler Pepin). 
Мартъ: ренетъ большой кассельскт—самый выносливый изъ всехъ 
ренетъ, лучшее зимнее яблоко для 6o.ibiuoii культуры, по каче
ству можетъ соперничать въ  столицахъ съ лучшими иностранными 
сортами; бойкенъ (Boiken) — замечательно плодородное и красивое 
и подобно нредъидущему заслуживаете наибольшаго распростра- 
нешя. Апргьлъ: красное Эйзера -  посредственное на вкусъ, но за
мечательное долгпмъ сохранешемъ, плодород1емъ. годно для рынка; 
королева Ольга —  прекрасный руссюй боредорФСкШ ренетъ, откры
тый въ  Полтавской губернш.

Г р у ш и . Поспеваютъ: Тюль: мускатная Ш трауса— плодъ малень- 
шй, но замечательно плодородный; зеленая княжеская столовая 
(Griine Tafelbirn) — сохраняется долее всЬхъ летнихъ групп, и 
лучше всехъ переносить перевозку. Августы  сари армудъ, изъ 
Крыма; яичная летняя. Сентябрь: мискъ-армудъ, изъ  Крыма; крас
ная деканка, Фолькмарзера (Volkmarser), масляная ульмская. Зимняя 
груша: масляная Лигеля (Liegel’s W interbutterb irn) — самая вынос
ливая пзъ  зпмнпхъ гругаъ, лучшая для большой культуры, можетъ 
соперничать въ  столицахъ съ иностранными. Кроме названныхъ 
могутъ бы ть рекомендованы: Howel изъ северной Америки; Напо
леона шмальцевая (Napoleon’s Schm alzbirn); масляная Грумковера 
(Grum kower’s B u tterb irn); хорошая серая удается на сухихъ поч
вахъ; зеленая Гойерсвердеръ (griine Goierswerder); аптекарская изъ 
Н икиты ; малая кош ачья голова (kleiner K atzenkopf); Зекля (Secle) 
и зъ  северной Америки; бергамотъ красный; камперъ-венусъ (К а т -  
per Venus) годная только для кухни; Боздурганъ (Bon C hretien 
d’6te) изъ Крыма.

В и ш н и . Майская герцогская (May duke), большой гобетъ (g ros
ser Gobet), вейксель остгеймскш (ostheim er Weichsel).

Ч е р е ш н я . Дрогана желтая (D rogans gelbe), самая выносливая, 
не подвергается нападешю птицъ.

С л и вы . Ита.панская венгерка (italienische Zwetsche), Гартвиса 
венгерка (H artw iss де1Ье Zwetsche), Еслпнгера ранняя венгерка 
(Esslinger-Frflhzw etsche).

Сппсокъ сортов ъ  н ю д о в ы х ь  н ягодны хъ растеш и для Крыма.

Я б л о к и , (по X  П. Симиренко). Сари-синапъ (желтый синапъ или 
просто синапъ), очень ценный сортъ, переноситъ самую отдален
ную перевозку, въ  леж ке не морщится, не вянетъ и очень редко



загниваетъ; лучппй вкусъ п р тб р етаетъ  после новаго года. Кандилъ- 
синапъ (или просто кандиль), плоды недостаточно крепко держатся 
на дереве, а потому этотъ сортъ требуетъ защищеннаго положения. 
Оба синапа на почву не прихотливы, хотя предиочптаютъ сырова
тую. Орлеанскш ренетъ или шафранный ренетъ (Reinette d’Orl&ms), 
самый ценны й сортъ для массовыхъ иосадокъ; при раннемъ сборе 
плоды легко вянутъ въ лежке. Королевская коротконожка или красный 
шафранъ (court pendu plat, С. p. rouge), плоды его принадлежать 
къ  лучшимъ дессертнымъ, но даже при позднемъ сборЬсильно вя- 
нутъ въ  лежке. Зимнш золотой парменъ (Reine des reinettes, W inter- 
Gold-Parm ane), известны й въ  Крыму подъ назван ie-мъ полосатаго 
шафрана, превосходнейuiiii сортъ, отлпчно переноснтъ далекую пе
ресылку, не вянетъ. Ренетъфраншъ (R einette Franche, Edel-Reinette) 
пзвЬстенъ въ  Крыму подъ назваш емъ бплаго шафрана, т гЬ етъ  
характерный ренетный вкусъ; мен’Ье урожаенъ. Ренетъ ат лт скш  
(R einette  d’A ngletterre) принадлежптъ къ  числу лучшихъ зимнихъ 
сортовъ, никогда не вянетъ. Кальвиль красный зимнш  (Calville rouge 
d’hiver), не вянетъ, не гш етъ, въ  большомъ спросе. превосходный 
сортъ. Ренетъ канадскт  или просто Канада (Reinette blanche du 
Canada, P ariser Ram bour Reinette), отлично переносить пересылку, 
изъ  наилучшихъ дессертныхъ сортовъ. Ренетъ шаюшнскш  (Reinette 
de Champagne), назыв. въ  Крыму бумажнымъ ренетомъ, превосходно 
сохраняется въ  лежк’Ь, привлекательная вида. Золотое сгъмячко 
(Pomme d’or d’A ngletterre, Englischer Goldpepping), вл, лежкЬ при 
раннемъ сбор'Ь иногда слегка вянетъ, превосходнаго вкуса, но плодъ 
мелковатъ .Кальвиль бплъгй зимнш  (C alv illeb lancd’hiver), лучшее яб
локо по вкусу, привозится изл, Ф ранцш  подъ назваш емъ париж- 
скаго кальвиля; на почву и положеше требователенъ, требуетъ 
почвы теплой, умеренно влажной, очень питательной, съ достаточ- 
нымъ содержаше.мъ извести; требуетъ тщ ательнаго ухода, такъ 
какъ страдает ь отъ росы, т. е. отъ грибка Fusicladium. Бгьлый 
розмаринъ (Rosm arin blanc), превосходный сортъ, долго можетъ ле
жать; лучше удается въ  Форме кордоновъ и пирамидъ. Ренетъ 
большой кассе.искш  (Reinette de Caux, grosse Casseler Reinette), от
личный столовый сортъ, не гш етъ, хорошо перевозится; выносливъ 
на всякой почве и урожаенъ. Желтый Бельфлеръ (Linneous Pippin, 
Bellefleur jaune) принадлежптъ къ числу лучшихъ десертныхъ яб- 
локовъ. Ренетъ золотой бленгеймскш (Gold-Reinette von Blenheim) 
принадлежптъ тоже къ  числу самыхъ лучшихъ дессертныхъ сор
товъ, но его нужно снимать какъ  можно позже сл, дерева, не вя
нетъ въ  лежк’Ь, плодоносенъ. Желтый Рихардъ (Gelber Richard), 
очень вкусенъ какъ для стола, такъ  и для хозяйственныхъ надоб
ностей, поспЬваетъ въ  ноябре; легко зйгнпваетъ при неосторож- 
номъ обращенш (толчкахъ, ощупыванш) и долженъ тщательно упа-



ковыватъся для перевозки. Ренетъ Ландсберювъ (R einette  de Lands- 
berg), красивое яблоко, отличный промышленный сортъ, но не 
очень тонкаго вкуса. Ренетъ Баумана (Reinette de Baumann) вели
колепное красное яблоко, которое можно снимать въ первыхъ чи- 
слахъ сентября и это не мЬшаетъ ему отлично сохраняться. Тафтяное 
белое зимнее (W eisser W inter Taffet-Apfel), поспЬваетъ въ  декабрЬ, 
не вянетъ и держится до весны, принадлежит!, къ числу лучшихъ 
авст]ййскихъ яблоковъ. Тафтяное поздноцвтпущее (Spatbluhender 
Taffeta pfel), поспЬваетъ въ декабрЬ, хорошо сохраняется и не вя
нетъ до апреля; цвЬ'геше замечательно поздно, его вы возятъ  въ 
Pocciio изъ Тироля. Зеленый ренетъ ТТ. Ф. Симиренко, превосходное 
ароматичное сладкое и сочное яблоко, созр'Ьваетъ въ  декабре и 
лежитъ до поздняго лЬта, не утрачивая вкусовыхъ достоинствъ; 
pyccKiii сортъ, отвечающей самымъ строгимъ требован1ямъ.

Г р у ш и . (По Л. 11. Симиренко). Вильямъ (Bon Chretien William); 
его назы ваю тъ въ  Крыму Л т пнит  Дюгиесеомъ, превосходная груша 
мускатнаго вкуса, чрезвычайно сочная, сладкая; плоды необходимо 
снимать до полной спелости, отчего они выигрываю тъ во вкусе, 
теряя часть мускуснаго, не всЬми любимаго, привкуса; они сохра
няются около 15 дней, хорошо переносятъ перевозку. Масляная 
древоцвгьтная или лгъсная красавица (Fondante des bois), ошибочно 
называемая въ  Крыму Маргя Луиза, очень сладкая, сочная, но дер
жится только около 2 недель; это великолепный и очень благодар
ный сортъ, заслуживающей самаго шпрокаго распространешя. Дю- 
шессъ д'Атулемъ (Duchesse d’Angouleme), классическш превосходный 
сортъ, плоды собираются въ первой половине августа и держ атся 
до половины ноября; цветы  отличаются особенною чувствитель
ностью къ холоду. Масляная Воска (Веиггё Bosk, Веиггё d’Apremont), 
назыв. въ  Крыму Бере Александръ, въ  полномъ смысле хорошш 
торговый сортъ и въ  большомъ спросе, въ  особенности въ  Москве; 
плоды собираютъ въ первой половине августа и сохраняются до 
середины ноября; приноситъ ежегодно полный урожай, не боится 
в етр а  Осенняя деканка (Doyenne или Веиггё blanc, Doyenne S. Michel, 
въ  Австрш Kaiserbirne), назыв. въ Крыму Желтое масло и въ обще- 
ж т л н  идетъ подъ именемъ бланковой груши, подъ какимъ именемъ 
и теперь ввозится пзъ  Австрш; превосходный сортъ во всЬхъ отно- 
ш еш яхъ, oceniiiii торговый сортъ. Берэ Клержо (Веиггё Clairgeau), 
царица групп, по вкусу; нечувствителен!, къ  зимнимъ холодамъ, 
но слабо растетъ. Кюре (Сигё, Pastorenbirne), извести, въ Крыму 
подъ назв. Зимнт Вильямсъ и Длинный дюшесеъ\ одпнъ изъ  самыхъ 
вы годны хъ промышленных!, сортовъ, чрезвычайно урожаенъ, 
плоды собираютъ съ 1 сентября и держатся до января; малосочная, 
вяжущ ая, но сладкая груша. Берс 1'арденпонъ (Веиггё de Ilardenpont, 
Веиггё d ’Arenberg, K ronprinz Ferdinand), въ Крыму назыв. Ферди-



шНдъ, поспЬваетъ въ  ноябре и для этого времени этотъ сортъ но 
имЬетъ соперника; превосходнаго вкуса. Кольмаръ (Colmar d’hiver, 
Manna-Birne), посп'Ьваетъ въ  леж ке въ  январе и сохраняется по 
мартъ, плоды мелковаты, но вкусны. Вщт/лезъ (Virgauleuse), въ 
Крыму извЬст. нодъ назв. Старено Сенъ-Л\срмсна, превосходный 
сортъ, отлпчнаго вкуса; но не обильно родитъ и его с.гЬдуетъ раз
водить въ ФормЬ шпалеръ. Зимняя деканка (Doyenne d’hiver), такъ  
назыв. Зимт й Дюшеса, доставляется и теперь главнымъ образомъ 
изъ  Франщи; общ еизвестный превоехДдный сортъ. Рояль (Royal 
d ’hiver, Spina di Carpi), поспЬваетъ въ л о ж id; въ декабрЬ п дер
жится до середины апрЬля, дессертный еортъ, требуетъ много тепла, 
очень сочная, ароматичная и сладкая груша, Берг днль (Beurre D id, 
В. imperial), назыв. въ Крыму Пмпер'шлъ н Полуилищпалъ, прекра
сный позднш осенпш сортъ. Трщмфь Жодцаня (Triofflphe de Jodo- 
igne), изв. подъ назв. Импсраторсшио дюшссса, даетъ ежегодно хо- 
pomie урожаи. Бонне Louise <V Acram hes прпнадлежить къ самымъ 
лучшимъ дессертиьшъ, поспЬваетъ во второй половин!; сентября 
и держится по октябрь, дозрЬваетъ не сразу, а исподволь. Дюрондо 
(Poire de Tondre, Durondean). превосходп'Ыниш промышленный 
сортъ по урожайности, красоте и вкусу, поспЬваетъ съ середины 
октября и держится мЬсяцъ. Зимняя Лтеля (Colomas supreme, Beur
re  t ie g e l, Kopertsche B utterbirne). поспЬваетъ въ ноябрЬ и дер
жится по январь, превосходнаго пряно-сладкаго вкуса. Любимица 
Клаппа (Clapps Favorite)., изъ Северной Америки, время иоспЬвашя 
конецъ августа и начало сентября, сборъ происходить за  ГО— 14 
дней, что, улучшая вкусъ, позволяетъ пересылку на далек!я разсто- 
яшя; для Крыма драгоценная находка. Берс А м ат и  (Beurre d’Aman- 
lis), изъ числа лучшихъ сентябрскихъ грушъ, Но недостаточно долго 
сохраняется. Берс Гарди (Веш тё Hardy, G ellerts-B utterbii не), поспев, 
постепенно со второй половины сентября, никогда не вянетъ и 
держится половину октября, отлично переносить перевозку; сортъ 
нечувствительный къ  холоду. Берс гри (Beurre gris d ’Amboisse Jsem - 
bart), поспев, во второй половинЬ сентября, плоды Держатся 3— 4 
недЬлн, очень плодородепъ, можно особенно рекомендовать. Жозе
фина мсхельнская (Josephine de Malines), поспЬв. въ декабрь i| сох
раняется до марта, прпнадлежптч, къ числу самыхъ лучшихъ дес- 
сертныхт, грушъ. Мадамъ Трейвъ (Madame Treyve), цЬнная крупно
плодная сентябрьская груша, урожайна. Память конгресса (Souvenir 
du Congres), назыв. въ Крыму БерлинскШ котрессъ и Гснсралъ Скобе
лева, поспЬв. съ сентябрь и октябрЬ, недостаточно долго держится 
и едва ли можетъ хорошо переносить перевозку, такъ  какъ  кожица 
тонка; плодъ иногда громадный, вкусный. Вере Наполеонъ, преео- 
сходнЬпшш торговый сортъ, заиуж пвак 1цш широкаго распростра
н ен а; поспЬв. въ  половине октября и сохраняется до конца де



кабря; дерево нисколько чувствительно къ  болыпимъ холодамъ. 
Оливье де Серръ (Olivier de Serres), одинъ изъ самыхъ драгоцЬн- 
ны хъ зимнихъ сортовъ, посп'Ьв. вгь январ-Ь и держится по мартъ. 
Вере Жифаръ (Beurre Giffard), самый лучипй сортъ изъ  раннихъ 
грушъ, посп-Ьв. въ  первой половин-Ь ш ля, плоды необходимо сни
мать дней за 10 для экспорта. Маргя Луиза настоящая Дюкена (Vraie 
M arie Louise Duquesnes), превосходный дессертнын сортъ, заслу
живающие спещальнон рекомендацш для теплаго климата; посп-Ьв. 
въ  октябрЬ и держится по ноябрь. Бергамотъ Эсперенъ (Bergam otte 
E speren), посп-Ьв. въ декабр-Ь — Феврал-Ь и держится мартъ; сборъ 
урожая долженъ быть возможно позднш, иначе они вянутъ; луч
ш ая зимняя груша. Александрина Дульяръ (Alexandrine Douillard), 
посп'Ьв. съ конца сентября по ноябрь, но урожайности заслужи
в а е м  одно изъ  перпыхъ м'Ьстъ, очень сочная, съ особеннымъ npi- 
ятны мъ запахомъ. Деканка Алансонская (Doyenne d’Alengon), при- 
надлежитъ къ  числу лучшихъ зимнихъ груш ъ, цЬненъ урожай
ностью; посп'Ьв. въ  декабр-Ь и держится по мартъ. Вокеленъ (Vauque- 
lin), превосходный сортъ, посп-Ьв. въ  ноябр-Ь и держ ится до глу
бокой зимы. Бере Стеркманъ (Beurre Doeynne Sterckm ann), посп'Ьв. 
въ  декабр-Ь и январ-Ь; снимать съ дерева сл-Ьдуетъ возможно позже, 
иначе вянетъ въ  лежк'Ь, хорошаго вкуса, пр1ятнаго вида. Принцъ 
Наполеонъ (Prince Napoleon), одна изъ лучшихъ позднихъ зимнихъ 
груш ъ, посп'Ьв. въ  концЬ января и держится до второй половины 
марта.

В п н о г р а д ъ  ст о л о в ы й . Александртскт м ускат , не смотря на 
превосходный вкусъ этого сорта, его почти перестали разводить въ  
Крыму для вывоза, такъ  какъ ягода оказалась непрочною въ  хра- 
неши; отличный сортъ для м'Ьстнаго употреблеюя. Изабелла, зна
менитый сортъ, достигающей своихъ лучшихъ качествъ только на 
южномъ берегу^ годенъ и для вывоза. Чаушъ, крымскШ сортъ, хо
рошаго вкуса, годенъ для вывоза, но цвЬты легко осыпаются или 
мало завязываются. Шабашь, тоже крымскш сортъ, вывозимый въ  
очень болыиомъ количеств'Ь. Асма, тоже крымсюй еортъ, уступаетъ 
вкусомъ предыдущему, хотя и онъ не принадлежптъ къ  тонкимъ 
дессертнымъ сортамъ, но им-Ьетъ прекрасный темный цв-Ьтт,, годенъ 
для вывоза. Ш асла (Chasselas), лечебный сортъ, но годенъ и для 
вывоза.

В и ш н и  п ч е р е ш н и . (По А. Г. Н ед з-Ь л ьско м у ,)Сладтявишни. 
P runus avium L. (Guigne у Французовъ, H erzkirschen у н-Ьмцевъ). 
Р азрядъ  1-й. Сердцевидныя. (Cerasus Iuliana DC.): Cerise de Mai. 
конецъ мая: С. rose hative, конецъ мая: Guigne precoce de W erder, 
нач. iroiM; G. noir de B u ttner, нач. ш ля; G. royal, пол. ш ня; G. noir 
hative, кон. ш н я ; G. coeur des boeufs, пол. ш ля; G. noir de Tartarie, 
кон. ш ня; G. d’Adam, кон. iiOHfl; E lton, пол. мая; G. Ohio beauty, нач.



ш ня; G-.de perle, пол. ш ля; G. rouge hative (Herefordshire H eart), пол. 
i юля; La Turquine (M azard blanc), коп. ш л я ;Quatre a la livre; Jaune 
Espagnole, G. jaune, кон. ш ля; T ransparen t geant, пол. ш ля.— Р азр яд ъ  
2-й. Сладшя хрящеватыя: Cerasus duracina DC. (B igarreaux у фран- 
пузовъ, K norpelkirschen у н'Ьмцевъ): B igareaux de Mai, кон. мая; 
M onstrueuse de Metzel, кон. iюня; Muscat des larm es, noir d’E sp a g n e , 
Jabulay, du Lard, Napoleon (Princesse de Hollande, Grol, gros coeu- 
re t Coeur de pigeon), blanc d’Espagne, jaune de Drogan, de Naples, 
Jaune de Doenissen, — всЬ въ iio.rb; ta rd if blanc de Heldesheim er, 
нач. сентября; ta rd if de L uther, Richelieu, de W inkler gros noir. 
Для консервовъ особенно ценятся, такъ  назыв. бЬлыя черешни: 
Дрогана п Деннссена.

Кислыя вишни. P runus Cerasus L. (Cerisier e t G rio ttiers у фран- 
цузовъ; Siissweiehseln, Glaskirschen, M orellen, Sauerkirschen — у 
н’Ьмцевъ). — Р азрядъ  1-й: Сладко-мягыя (Cerisiers, Sussweichsel): 
Cerises: hative d ’Espagne, кон. мая; rouge de Mai (Duck de Mai, 
d’A ngleterre hative), m useate rouge, Velser Kers (douce de Palati- 
n a t ) , —  кон. ш н я ; du D octeur, Royal de Holland, G riotte du P o rtu 
gal (G riotte douce royal, C ourt queue de Bruges) —  пол. ш н я ; 
veritable Anglaise (Royale tardive), Lem ercier hative, —  пол. ав
густа .— Р азрядъ  2-й: Стклянковыя, кислыя: Cerises: transpa- 
ren te  double (grosse de Pologne, Roi de Prusse), Belle de Choisy 
(Ambree a gros fruits), Reine H ortense (Belle Horteas, M onstrueuse, 
de Bavay, d’Aremberg), Duehesse de Palnau (hative d’A ngleterre), impe- 
ratrice Eugenie, rouge d’Orange (de Hollande, Nouvelle d ’A ngleterre) 
Belle d’Orleans, L a rose transparen t (de Sax), Belle de Chatenay, de 
Spa, — всгЬ въ  iio.rh.

Малыя кислыя. P runus austera  Ehrli. (G riottiers, Morellen): G riot
tiers: de Varennes, nain precoce, double N atte, hative d’E spagne, Cer. 
de Frauendorf, — вс'Ь въ  ш гЬ ; Cer. noir de T ruits, Cer. de Je ru sa 
le m ,— въ август!;; double Morelle (seize a la livre G rio tte du Nord, 
Ratafia), въ  сентябр'Ь. Аморелли: Gr. Cer. precoce de M entreuil, a 
trochet, Gros Gobet, Amorelle royale (royale hative de M ontmorency), 
въ iio.rb.

И зъ  татарскихъ сортовъ (no татарски вишни называю тся ке- 
резъ): а) Е лизы я кт  ̂ хрящ еватымъ черешнямъ: приль, пестрыя; 
каратаргана, черныя; ташлы ш ербетъ, каменистый; сейнеме, твер
ды й; стамбулъ, Константинополь; акъ , бЬлыя; сары таргана. Ь) Кнс- 
ловатыя: алъ, оджи-шербетъ, т и ф з л ь , трепезондъ— ндутъ на су- 
menie.

Для варенья консервный Фабрики покупаютъ преимущественно 
татарскш  сортъ черешни кнсъ-скацанъ и такъ назыв. «Розовую 
черешню».

С ли вы  (По А. Г. Н ед з 'Ь л ьск о м у ). Ш аровидный или вишне-



видныя (Prunus insititia), называемый дамасскими и полудамасскими. 
Сорта расположены по времени созрЬвашя. В ъ тлгь: Daraas hatif 
rouge de Friedheim; Precoce de Tours; P rune de Catalogne. Pr. precoce 
de B ergthold; Pr. Peche. В ъ aeiycmn: Pr. des Bejonnieres; Diapr6e 
violette; P. Im periale d’O ttom ane; Reine Claude d’Oullins; Pr. Damas 
musque (Pr. de Malte); 1Наргёе noir; P r. Drap d’or d’Esperen; Pr. 
Royale; Reine Claude Dauphine; R. Claude doree; M irabelle grosse. 
(Drap d’or); Reine Claude blanche; M irabelle petite; Pr. Columbia; Pr. 
Damas noire tardive; Damas grosse blanche; D. d’ltalie:; D. de Mau- 
gerou; D. Violet; Pr. Ganne; Pr. Im periale gage; P r. Im periale vio
le tte  (Pr. d’oeuf); Pr. Jacinthe. Въ сентябргь: Pr. Abricotee rouge; 
Damas A ubert; Pr. de M ontfort; Diapree rouge (Im peratrice Diademe), 
P r. W ashington; Royale de Vilvorde; Reine Claude violette; R. Cl. 
tran sp aran t (Diaphanee); Pr. Prince of W ales; Pr. Pond’s Seedling; 
P erdrigon  Violet; Perdrigon blanc; Prune Belle de Septem bre; Pr. 
Belle de houvin; Pr. A bricotee; Pr. d’Automne de Schamal; Im periale 
de Milan; Pr. S tandard  of England; Surpasse Monsieur, Perdrigon 
rouge; K irke’s plum ; Pr. Jefferson; Pr. Coes, (Golden drop Plum ) со
храняется до ноября; Pr. Boulouf; Reine Claude de Bavay. Въ на- 
ч а ш  октября: Pr. Decaisne; P r. M irabelle tardive. — Для консервовъ 
особенно цЬнится зеленый ренклодъ (Reine Claude verte, R. С. o r
dinaire), так ь какъ поел Ь варки сохраняетъ зеленый цвЬтъ, а, глав
ное, матовую поверхность.

В е н г е р к и , Ч е р н о с л и в ъ  (Prunus domestica). Въ тмъ: P rune 
Quetshe hative. В ъ конщь августа: Pr. d'Agen (robe de Sergent. Pr. 
D atte; violette, P r. d ’Eute), красная яичная кипрская. Въ сентябргь: 
P r. de Brignole; P r. de Jerusalem  (красная настоящая яичная); Pr. 
de Sainte Catherine; Pr. Quetsche nouvelle de D orrel; Pr. Q. d ’Alle- 
magne (P r Q. de Metz): Pr. Q. d’lta lie ; Pr. de Cooper. Яичная нин- 
бургская; Grand Im perial jaune; Im peratrice violette;Q uetsche Grosse 
de Leipzig.

И зъ  татарскихъ крымекпхъ сортовъ еливъ, разводимыхъ въ 
Бессарабш и въ садахъ южной Poccin до Харькова, можно реко
мендовать: алъ-эрикъ, акъ-эрикъ, балъ-эрикъ, воронъ-эрикъ, узюмъ- 
эрикъ, кербарь эрпкъ, бардахъ эрнкъ, агостокъ-эрикъ, гузъ-алъ- 
эрикъ, вернерикъ-эрикъ, губумъ-эрпкь, бинченъ-эрикъ,урахъ-эрикъ, 
куръ-эрикъ, джанъ-эрпкъ, кизиль-эрикъ, стамбулъ-эрикъ и султани- 
эрикъ.

Лу4iuie сорта, даюпйе высокаго достоинства сухгя сливы: Рг. 
d’Agen (Robe de Sergent), Brignolles (Perdrigon de Brignolles), Da
mas de Tours, Quetsche d’lta lie , Im peratrice Violette, екатерининская 
слива, Diapree rouge, Drap d’or (M irabelle double, Goldpflaume); всЬ 
сорта Zwetsche (венгерокъ или угорокъ), особенно же употреби
тельны съ заостренными плодами: желтая и красная венгерка, вен



герка англшская, Фелленберга венгерка, а изъ цвЬтны хъ ренкло- 
довъ R.C1. V iolette; для простой сушки годится обыкновенная вен
герка. И зъ  татарскпхъ сортовъ лучине для сушки: узюмъ-эрикъ, 
балъ-эрнкъ, бпнченъ-эрикъ, воронъ-эрпкъ, бардахъ-эрикъ. Въ Бес- 
сарабш употребительны мелшя п крупный венгерки (угорка), чер
ная крупная галдань и прунка.

А б р и к о с ы  (По А. Г. Н е д з ’Ь льеком у). Преимущественно для 
Крыма: Созр'Ьваютъ въ 1!ОлЬ: Abricot de Kaisha он d’Alexandrie (de 
Syrie), страдаетъ отъ мороза, но всего бол’Ье предпочитается кон
сервными Фабриками; A. gros precoce (A. ha tif gros St. Jean, A. 
Orange precoce); A. Angoumois (A. rouge, A. Angoum. ha tif); A. Lau- 
jou le t; A. Angoumois d’O ullins; A. Alberge de M ontgam et; A. de Sar- 
daigne; A. musqu4; A. gros de Constantinople, —  разводимый преи
мущественно близъ Ялты, Севастополя и Бахчисарая; A Royal; А. 
de Clos; A. de Hollande; A Much-Much В ъ aeiycnm: к  Moor Park; 
A. Peche (A. de Nancy); A. a-troch6ts; A. Glaude B i'lan t; A. de Jac
ques; A. de Portugal; A. A lberge; A. de Versailles. Въ сентябре: 
A. Beauge.

Для южныхь и югозападныхъ губертй наибол ее пригодны по вы 
носливости сл'Ьдукнще сорта, созр-Ьваюшде преимущественно въ 
йол'Ь; абр. paHHiii мускатный (обыкновенный), разводимый изт, ко- 
сточекъ; A. d’Angoumois; краснобокШ или арабск!й; A. A lberge; аб. 
голландскш и позднш персиковый.

П е р с и к и  (По А. Г. Н ед з 'Ь л ьск о м у ). Н аоткры том ъгрун тЬ  ихъ 
можно разводить лишь па Южномъ Берегу п въ югозападной части 
Крыма; подъ защитою — въ восточной части Крыма; вл, грунто- 
выхъ сараяхъ пли при стЬнахъ, на шпалерахъ подъ хорошей за
щ итою — въ  Херсонской, Екатеринославской и Бессарабской губер- 
н1яхъ. Для открытаго грунта (на Южномъ Берегу и въ югозапад
ной части Крыма) можно рекомендовать: Peche Alberge (Auberge), 
Merlicoton (Perseque), peche d’Oignies, T urenne; всЬ сорта Pavia, 
гладких ь перепковъ; арабчпки (Brugnon). ПоздносозрФ.гшопие сорта 
Pavia не пригодны для другихъ мЬстъ. Для воспиташя по р^ш ет- 
камъ безъ ст-Ьнъ (а сл-Ьдовательно и при стЬнахъ) наиболее при
годны: Bourdine, Belle de Vitry, Incom parable blanche (white B los
som), Reine des V ergars — всЬ созр'Ьваютъ въ сен тябре; Petite 
Mignonne —  въ кошгЬ ш ля; Teton de Venus (Венусъ) — въ конц-fe 
сентября. Для выращ иваш я при ст1>нахъ, шпалерами и по р1зшет- 
камъ подъ защитою отъ  в-Ьтра: Mignonne grosse hative — въ ш лЬ; 
Belle-garde (Noire пли Grosse de M ontreuil, Galande) — въ  август^; 
Belle Bausse. Belle de Paris (Peche de Malte), Madeleine de Courson 
(M. rouge), Mignonne grosse, Poucelle de Malines —  всЬ въ сентябр'Ь; 
Chevreuse Bon Ouvrier — въ  начал!. октября. —  Для приморской 
части юго-запада Poccin п Beccapa6in: арабчикъ (Brugnon violet



hatif), Pavia jaune, M adeleine blanche, —  всЬ созрЬваютъ въ  сентябре; 
Mignonne grosse — начало октября; кроме того , всЬ сорта, упомя 
нутые для выращ иваш я на рЬш еткЬ безъ стЬнъ. — Р азвед ете  
перснковъ и арабчиковъ издавна' производится какъ на южномъ 
берегу Крыма, такъ  и въ западной его части, въ окрестностяхъ 
Севастополя; — поэтому здесь представляется спиеокъ сортовъ, 
разводимыхъ въ  разлнчныхъ садахъ и имеющихся въ питомникахъ 
для продажи деревьями.

а) Персики. Admirable jaune de Luxem burg; Avant-peche rouge; 
Av.-pecheBarthelem y; B arrington-peche; Cardinal Etienne; Coles white 
Melocoton; d’Egypte; Grosse Pavie de Charles; Pavie d’Auvergne, M i
gnonne de Jaum ain; M. de St. Cyr; Madeleine de Boumieux; Bouson 
de Toulon; Incom parable; Leopold I; Madame Sabatier; Madeleine 
rouge (M. d’Audibert); Mignonne de Kokenhof; M ontagne ргёсосе; 
M oustrueuse de Doue; Noble Seedling; Pavie d ’Abricot; P. jaune a 
mam elon; P. rouge; P. d’Auvergne; P. de St. Michel, P. deM ontesque; 
Precoce de M adame; R obert d’lta lie ; Royale hative de Boukatsch; 

■ Sweet m elting peache; Teint doux; Taylors white Treston.
б) Лрабчики. Brugnon и N ectarine: N ectarine Amalie; N. Boston; 

N. Downton; N. Eduard; N. E tienne; N. Golden; N. grosse violette; 
N. H uhle; N. H unts; N. L isarion; N. M yrrays; N. Verm ans; N. W hite. 
Brugnon; E lrouge jaune; B. d’E sturion ; B. rouge Paravion; B. a chair 
blanche. И зъ перечисленных!. зд есь  англшскихъ сортовъ можно 
брать для воздЬлываш я пхъ въ  долннныхъ садахъ и на .местно
стях!, немного возвыш енныхъ, но влажноватыхъ.

М и н дал ь . Съ ц-Ь.шо нолучешя д оход а  его можно разводить 
лишь на Южномъ Берегу и въ  юго-западной части Крыма, т. е. въ  
окрестностяхъ Севастополя и Балаклавы. I. С л адк 1 е  мин д а  л и. а) Съ 
твердою скорлупою: Amandier de Tours, плоды самые крупные про
долговатые, Am. a petit fru it; Nain de Perse, b) Плоды съ тонкою 
очень н'Ьжною скорлупою, разламывающеюся отъ легкаго давления 
пальцами: Amandier Princesse, ou des Dam es; султанскш миндаль; 
Фисташковый миндаль (эти два сорта чувствительны къ моро- 
замъ). Двойной марсельскш крупный. II. P o p b K i e  м и н д ал и , скор
лупа твердая. Am. a gi-os fru its; Am. a fruits moyens; Am. a petits 
fruits.

Г р е ц к Ш  о р Ь х ъ . По всему К ры мураспространенъсортъ яглы- 
джевюсъ, имЬюний орЬхп средней величины. Гораздо лучше очень 
тонкокожи! сортъ, называемый сЬ тчаты м ъ—  дже.ггеръ-джевю съ; 
затЬм ъ: крупный круглый, продолговатый, карга-бурунъ острый и 
кабаджевюсъ (бомба); нос.гЬдш'й имЬетъ громадные орехи, но ма
лое зерно, пдетъ на yKpaiuenie елокъ. Можно рекомендовать еще 
ореш ник!, Св. Ioanna (Juglans serotina), какъ поздно цвЬтупцй 
и слЬдовательно менЬе подверженный побиию цвета  морозомъ.



В ъ южной Pocciu лучше удаются орешники съ твердою кожею 
плода.

Ф у н д у к ъ . Въ Крыму, Бессарабш  п въ  южной Pocciu предпо- 
читаютъ разводить: трапезундсшй большой круглый многоплодный; 
миндалевидный (бадемъ-Фундукъ) Ламберта, вкусъ нЬжнЬе, чЬмъ 
у предыдущ аго; керезенъ-Фундукъ, малоурожаенъ, зерно нежное, 
скорлупа тверже; нбденъ-Фундукъ — съ твердою скорлупою, масля
нистое зерно.

Винная я г о д а  (см о ко в н и ц а). Возможно р азв ед ете  только на 
южномъ берегу Крыма; лучине сорта для разведеш я тамъ: лопъ- 
пнджпръ (зеленая большая); сарп-ннджиръ (желтая); мелкая зеле
ная ранняя; моръ-ннджпръ (круглая черная); кара ннджнръ (тем
ный, крупнее, поздно созрЬвакмцШ); B lanquette; марсельская или 
афинская; мелкая зеленая; крупная зеленая; рагузская; испанская; 
бордоская; 1ерусалимская Фиолетовая; Bellone.

К и зи л ь . ДикорастущШ сортъ шгЬетъ мелюя ягоды, но за то 
ароматный; для культуры можно рекомендовать еще желто н крас
ноплодные сорта кпзпля, называемые шпанскими (султанскими или 
цареградскимп); у ннхъ плоды крупнее, но не столь ароматичны.

М алина. B e t  сорта малины, равно какъ  и другихъ ниже упо- 
мянутыхъ ягодных/i, растешй, годные для разведеш я въ  сЬверныхъ 
местностях'!, Poccin, годны для разведеш я на югЬ Poccin и въ К ры 
му, но скоро вырождаются отъ сухости воздуха. И зъ  сортовъ ма
лины всего лучше разводить красную ремонтантную M erveille de 
quatres saisons rouge, затЬм ъ: Belle d’Orleans, Belle de Fontenay, 
Catawissa, Double B earling, Fastolff, Gambon, P aragon , Superbe 
d ’A ngletterre, Sarpasse Fastolff', Surpasse M erveille u Surprise d ’Au- 
tom ne, Brinckels orange, — последняя съ оранжевыми плодами, всЬ 
проч1я съ красными.

С м о р о д и н а . И зъ  сортовъ, вообще рекомендуемых!, для юга 
Poccin н для Крыма, с.гЬдуетъ выбирать: для сырыхъ местностей и 
садовъ, расположенных!, при рЬкахъ, — сорта называемые голланд
скими и английскими, — а для местностей суховатыхъ — сорта Фран- 
цузейе, но не страдаюпие отъ орошешя. Лучнпе сорта: англШская 
белая, голландская бЬлая, Belle de St. Gilles красн., вишневая круп
нейш ая, анжерская de Palluau, de Bertin, Gondouin бЬлая п крас
ная, булонская белая сквозная, булонская красная, версальская 
красная, Heine Victoria. — И зъ  черныхъ смородпнъ: Cassis a gros 
fru it noir; Bank kup очень крупная (эти два сорта ценятся для ли- 
керовъ), Cassis d’Ogdon, Victoria, Royal de Naples.

К р ы ж о в и н к ъ . Гладйе Французсше сорта: белы й прозрачный, 
желтый янтарный, желтый съ пушкомъ (для варенья), желтый ян 
тарный овальный, Фюлетовый круглый, Фтлетовый, темный, крас
ный вишневый; изъ  пушистыхъ — крупные прозрачные сорта. И зъ
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англшскпхъ сортовъ, покрытыхъ волосками, лучппе сл'Ьдукнще: 
Alexandre (б-Ьлый), Alice A thorne (розовый), Compagnon (красный), 
Greenock (зелено-коричневый), Guiner (желтый), L a b y  Sciester (зе
леный), M agnet (розовый), Napoleon (розовый), P ila t (желтый про
зрачный), Snowdrift’ (зеленый), Wood Rob (красный). АнглШсше 
гладше сорта: A ustralia  (янтарный), Royle (зеленый),B ritania (жел
тый), Carelesse (б^лый), G reeping Jane (желтый), Dauwistonia (тем
норозовый), Favorite (красный), Hixtonia (розовый), Malesfield (зе
леный), Providence (зеленый), Sander (желтый), Seweller (янтар
ный), W hite Cochade (б.гЬдножелтый), W hite Smith (б.гЬднозелено- 
ватый).

З е м л я н и к а , Для юга Poccin и Крыма годятся всЬ сорта, пред
лагаемые для бо.гЬе сЬверныхъ местностей, а потому здЬсь и не 
перечисляются. Для культуры въ  большихъ разм'Ьрахъ на югФ» 
можно предложить: изъ ремонтантныхъ пли постоянно цвЬтущпхъ: 
Reine de quatres saisons, б'Ьлая орлеанская, Triomphe de H ollande, 
St. Gilles. И зъ неремонтантныхъ: Belle Bordelaise, Carolina superba, 
Due de Malakoff, M arguerite, M arquise de Latour-M aubourg, S ir 
H arry , Triomphe de Liege, Victoria.

К р ы м с к а я  р я б и н а . (Sorbus domestica L.) Нм-Ьются въ  куль- 
турЬ два сорта: одпнъ съ округлыми, другой съ грушевидными 
плодами, у иосл'Ьдняго они крупнЬе. Разводится въ  Крыму п удается 
въ  южной Poccin, преимущественно юго-западной.

А йва. Р азвед ете  ея съ ц’Ьлйо дохода должно ограничиваться 
Крымомъ п Beccapaoieio. Наибо.гЬе годны: обыкновенная, судак
ская, константинопольская, португальская, алжирская, анжерская — 
у всЬхъ плоды значительно крупнЬе, ч’Ьмъ у обыкновенной.

11. Сорта винограда для средней Poccin.
Въ окрестностяхъ Харькова вызрЬваю тъ, хотя п не каждый 

годъ, сл'Ьдуюпие ранше столовые сорта: Chasselas blanc, Chasselas 
rouge, P inot franc, P inot gris, F rankenthaler, Raisiii de H ongrie, 
M uscat Isabella, Muscat blanc, Morillon hatif, Chasselas de Fontaine
bleau. — В ъ НЬжин!; Черниговской губ. вполне удаются: M eunier 
noir hatif, Yigne dTschia, Chasselas de Fontainebleau hatif и M uscat 
Frontignan. — Въ Kieirfe давно разводятъ съ усп’Ьхомъ: Jacobs 
T raube, Chasselas разные сорта, Muscat Frontignan, M uscat noir 
hatif, F riiher Leipziger, Madeleine noire, M adeleine d’Angerine, Mal- 
voisier bleu, Isabella. Сорта, вызр'Ьваюппе въ  Рпг'Ь на южной сто- 
ронЬ стФ>нъ (зимою, разумеется, необходимо п р п к р ь т е  землею 
пригнутыхъ стеблей): Precoce de M alingre, fruhe Clevner Jacobs- 
traube (cnniii, очень сладкш), G utedel Jam es W att, konigliche M agda-
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lenentraube, M uscat Liverval, Perle  blanche d’Anvers, friihe Lucker- 
traube.

12. Разстоятя между плодовыми растешями.
Смородины красная. бЬлая и черная требую тъ при посадкЬ кус

тами въ лпнiю около сажени, крыжовникъ 3 — 2 '4  арш.; для обЬихъ 
ягодъ разстояш е между грядами (лпшямп) должно бы ть не менЬе
3_2V арш.; малина 2 — 2 %  арш. по длпнЬ лпнш, при посадк’Ь же
на грядЬ въ  сажень шириною можно разставлять растеш я въ три 
ряда треугольннкомъ, т. е. крайше ряды  кустовъ должны стоять 
другъ  протпвъ друга н на разстоянш 2 —2 ‘/«арш . по длпнЬ лннш, 
средшй же рядъ  сажается по середпнЬ гряды, чередуясь съ кус
тами крайнихъ рядовъ; земляника и клубника при посадкЬ тре- 
угольникомъ (въ шахматномъ порядкЬ) требуютъ 10 — 8 вершк. по 
длинЬ лннш, прпчемъ растеш я средняго ряда размЬщаются между 
крайними чередуясь; в ы с о к о с т в о л ь н ы й  яблони не менЬе 3— 3 %  саж. 
во всЬ стороны ; ш палерны я Формы, прпвптыя на ивановской яб- 
лонЬ, 4 — 7 арш., шнуровыя на райскойяблонЬ 2 % — 4 арш.; высоко
ствольный грушп на 6 —8 арш. н болЬе, шпалерныя съ 8 вертпк. 
вЬтвямн около 4 арш., а съ 5 вЬтвями не болЬе 2 арш.; вишневыя 
штамбовыя деревья 6 — 7 арш., шпалерныя 4 — 6 арш., прпчемъ 
обыкновенно кпслымъ сортамъ даютъ нЬсколько менЬе мЬста, чЬмъ 
сладкимъ; высокоствольный сливы 6— 7 арш., шпалерныя 4 — 6 арш.; 
орЬш никъ (лещина), воспитываемый въ видЬ куста, 3 —4 ‘/„ арш. 
Д анны я пзъ pyccKoii практики довольпо близко подходятъ къ  этимъ 
нормамъ. Если въ садахъ преобладаютъ яблони и груши, число 
корней на площадь опредЬленнаго размЬра приходится значительно 
меньшее, нежели при совмЬстномъ разведенш  съ вишнями п сли
вами. При болыномъ процентЬ вишень густота посадки достигаетъ 
500— 700 и даже 1000 корней на десятину; если преимущественно 
воздЬлываются яблони и грушп, то на десят. насчитывается по 
большей части: въ садахъ черноземной полосы 200—300 корней, 
въ  нечернозем ной 100—200 корн., но н здЬсь, какъ и въ черно- 
земныхъ губерш яхъ, не рЬдкн случаи посадки до 350— 400 дер., 
въ  мЬстностяхъ съ благощйятнымп услов1ямн. Въ гг. Курской и 
Орловской зерновы я деревья сажаютъ наразстоян1п 3 — 4 саж. другъ 
отъ друга; в ъ  г. Московской при садкЬ деревъ съ кустами раз
саживаютъ до 1350 корней на дес.; въ гг. привпслянскихъ счп- 
таютъ необходимым!, разсаживать не болЬе 300 шт., а въ сред
немъ 150 шт. на моргъ. Въ Лифляндш  деревья зерновыхъ породъ 
сажаютъ на разстоян1и 2 — 2 %  саж., т. е. около 380 дер. на десят.; 
г. Геггннгеръ иолагаетъ возможным!, сажать безъ ущ ерба для 
урожайности 420 деревъ, хотя въ  Л ифляндш  не рЬдкп сады съ
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280 дер. на дес.; при смешанной посадив зерновыхъ п коеточко- 
выхт. породъ принимается за нормальное разстояш е 12 ф. другъ  
отъ друга; сливъ и вишень на десят. сажаютъ 785 корней. — В ъ 
станицё Мелеховской на Дону при посадке винограда въ  ямы, по- 
следш я располагаютъ на 1 саж. и редко на 1 '/„ саж. одну отъ 
другой. — В ъ у. бронницкомъ (г. Московской) на 400 кв. саж. са
жаю тъ 150 кустовъ крыжовника. —  Г р ец к т  орЬхъ въ  Крыму 
сажаю тъ: нвановск!й на разстоянш  4 саж., татарскш твердокожШ
6 саж.

13, Черезъ сколько лЪтъ надо переменять плодовыя и много- 
лЪтшя овощныя растешя.

Груш евыя деревья сохраняются въ  благопр1ягномъ климате до 
200 лётъ , яблоня 70— 80, сладыя вишни 40 — 50, кислыя вишни, 
черпосливъ и друпя сливы 20 — 25 л етъ ; въ  Л ифляндш  деревья 
зерновы хъ породъ сохраняются 50 летъ , сливы и вишни 25 л е тъ ; 
персики, абрикосы и миндаль черезъ 10 — 20 л е т ъ  теряю тъ часть 
ветвей  кроны и затем ъ  быстро отмпраютъ; малину оставляютъ 
6 — 8 л е тъ ; крыж овникъ п смородины можно оставлять неопре
деленно долго, но надо ежегодно вы резать  до корня всё ветви  4 — 5 
годовалыя и обновлять кусты отъ корневыхъ побеговъ; земляника 
и клубника 3 —4 года, наилучппе сборы даю тъ на 2 —3 годахъ; 
эстрагонъ 3 —4 года, щавель 3 —4 года, ревень 12 и более летъ , 
спаржа можетъ оставаться на одномъ и томъ-же м есте  15—20 л Ьтъ, 
но лучппе сборы даетъ  на 8 —11 годахъ; х р ен ъ  у насъ оставляютъ 
неопределенное число летъ , но такъ  какъ онъ засоряетъ почву и 
нотомъ трзгдно искореняется, то при ращональной культуре совЬ- 
тую тъ менять корни и место черезъ  4 —С .гЬтъ.

14, Величина урожая плодовъ и ягодъ.
Я б ло ки . Среднимъ урожаемъ почти во всей Poccin можно счи

тать  урожай въ  100— 200 иуд. съ десятины; отдельно по районамъ: 
въ  Крыму 100— 600 пуд., в ъ  г. Харьковской 100— 150 пуд. черно- 
земныхъ п среднихъ 75—200 м еръ  или пудовъ, а при полномт> раз
вита! сада до 300 п., въ черноземной полосе въ  урожайные годы  
до 500 и бо.гЬе пудовъ; въ  западныхъ губ. 100— 200 пуд., въ  гг. 
привпслянскихъ около 300 м еръ; въ  северны хъ не черноземныхъ 
губерш яхъ получается въ  среднемъ менее 100 п. Съ одного дерева 
получается: въ южн. степныхъ губ. 4 — 5 пуд., въ г. Херсонской до
8 и. (1 четверть), г. Екатеринославской съ 9-детн. дерева до 10 п.,



г Харьковской въ  запущ енныхъ садахъ не мен'Ье 1 п., съ уходолъ 
д0 16 м'Ьръ или 1000 яблоковъ; въ с-Ьверныхъ черноземы, губ. со 
взрослаго дерева 1 — 3 пуд. (4 — 5 м'Ьръ), съ сильныхъ въ урожай
ные годы 8— 12 пуд., а въ  г. Курской и до 25 п .;въ  г. Саратовской 
около 2 н. и не болЬе 5 п., въ  xopouiie годы 25 — 30 п., въ  под- 
московномъ районЬ не выше 4 м'Ьръ; въ  г. Нижегородской средн. 
1 — 1‘/а пуда, урожайные сорта — болЬе; въ  прибалт, губ. 1—4 
мгЬры и съ хорошо развившихся яблонь 5 — 15 м'Ьръ; въ  западн. 
губ. 1—2 мгЬры и въ урож. годы 5— 10 пуд.; въ  г. Могилевской 
1 —2 пуда и до 8 — 10 п., въ  среднемъ 4 пуда. Для г. Владимирской 
имеется наблю дете, что при посадкЬ деревъ на разстоянш  4 арш. 
(на десятшгЬ 1350 деревъ) получается съ дерева 1/ я четв. или съ 
дес. 450 четверик., на разстоянш 6 арш. (600 деревъ) по 1 четв. съ 
дер. или 600 четверик, съ дес., на разстоянш  7 арш. (441 дер.) по 
1 */„ четвер. съ дерева или 661 четверик, съ дес.— И зъ 3 иуд. ябло- 
чекъ Pyrus acerba, P. prunifo lia  или P. baccata получается 1 ф. С'Ь
мянъ.

Г р у ш а . Съ десятины или съ дерева собирается или одинаковое 
количество, какъ и яблоковъ, или, что чаще, — нисколько меньшее 
количество.—Въ у. Херсонскомъ считаютъ, что ннолп'Ь развившееся 
дерево даетъ  4 —5 пуд.; въ  у. РЬчпцко.мъ (г. минской) съ 10 деревъ
6 пуд.; въ г. Подольской съ срединхъ ио возрасту деревъ 16 мЬръ, 
со старыхъ до 24 мЬръ.

В иш ни . Съ дерева: въ  г.Екатеринославской до 3 п.,г. Харьков
ской 17 2— 2 п., въ  у. Херсонскомъ 1/„ п., черешня 1 п.; г. Новго
родской съ черешни 10 ф. ( в ъ  грунтовомъ сарагЬ); съ десятины: въ  
г. Нижегородской (с. Избыльцы) отъ 30 до 50 п., г. Харьковской 
5 0 —200 ведеръ, у. Екатеринославскомъ 50— 65 ведеръ, г. Астра
ханской средн. 80 пуд., въ  гг. привислянскихъ 28 — 32 мЬры; въ  
у. Вольском!, крестьяне получаютъ 15— 20 ф . с ъ  дерева; въ у. Нов
городском!, съ 250—350 морелей (на 1/8 дес.) собирается 40 — 50 
пуд. По даннымъ для г. Владимирской при посадк'Ь по два деревца 
въ  яму получается съ десят. при разстоянш  деревъ: въ  1 арш. 80 п. 
или V8 ф- съ дерева, въ  2 арш. 125 иуд. или 1 ф ., в ъ  3 арш. 180 
пуд. пли 3 ф . съ дерева; въ  одинъ день наборщица собираетъ 3 0 — 
35 ф . вишень; въ  ФунтЬ считается около 130 ягодъ, с.гЬд. изъ пуда 
получается около 5.200 косточекъ, что считается достаточнымъ для 
засадки десятины.

С ли ва. Среднш сборъ съ дерева достигает!, въ  у. Херсонскомъ
1. п., г. Харьковской 1 ‘/„—2 п., а съ десят. 140 м'Ьръ; въ  г. Черни
говской 50 п. ели въ обыкн. и до 100 и. венгерокъ съ десят.; въ  
прпвпелянекпхъ SO— 120 м'Ьръ съ д е с ;в ъ  нрпбалтшекнхъ бол'Ье 7 й 
м^ры съ дерева; въ  у. Могплевскомъ 2 и. съ дерева; въ  г. Влади- 
MipcKofi 100— 150 ш тукъ съ дерева, принимая, что на десят, раз-



сажено около 2400 дер. — Сушеныхъ сливъ получается въ  г. П о
дольской 100—400 п. съ дес. — Прп перекурЬ 1 пуд. сливы полу
чается 8,75 град, спирта.

А б р и к о с о в о е  дерево даетъ  въ  г. Херсонской при среднемъ 
урожай 2*/„ п., а въ  г. Екатерпнославской до 3 пудовъ.

Р я б и н а . В ъ г. Владимирской взрослое дерево около 5 вершк. въ 
поперечник^ ствола и 2 саж. въ  поперечник^ кроны (возрастомъ 
болЬе 20 л.) даетъ  средн. чпсл. 1 пудъ ягодъ , полагая, что деревья 
отстоятъ на 2 саж.; дерево въ  поперечник^ кроны до 3 саж. даетъ 
в ъ  хорошш годъ  5 — 6 пуд.

Г р е ц к iii о р гЬ хъ . Въ г. Бессарабской 15 — 20000 орЬховъ съ де
рева, въ  г. Подольской до 10 м'Ьръ пли 15 пуд.. а пныя деревья 
до 4 четвертей; въ  Крыму 25 —40 лЬтшя деревья даю тъ 2 0 —25 
ты сячъ  орЬховъ, а самыя старый и болышя не бол Ье 30 тысячъ.

Л Ь сн о й  о р Ь ш н и к ъ  съ десятины даетъ  около 150 пуд. хоро- 
шпхъ ор'Ьховъ.

Т у т о в н п к ъ  (тутъ). Получается съ десятины: въ  Кагизман'Ь до 
500 п., въ  г. Тифлисской до 240 п.. въ Кахетш и въ  у. Нухинскомъ 
3 5 0 —400 п., въ г. Елпсаветпольской 300— 400 и. (по другимъ свЬ- 
д'Ьшя.мъ до 1750 и ), что составить, считая но 30 ф. ягодъ на ведро, 
отъ  400 до 535 ведеръ тутовы хъ ягодъ на 1 дес.; на 1 дес. план- 
Tanin номЬщаютъ до 250 болыпнхъ деревьевъ. Въ г. Елпсаветполь- 
ской ягоды  стряхинаютъ на простыни, сборъ ягодъ съ дерева про
должается 5— 10 мннутъ п с.гЬд. съ 1 дес. можно собрать вт> 2 0 — 
40 часовъ или скорЬе, смотря но числу рабочихъ. Прп перекур'Ь 1 
пуда ягодъ получаютъ тамъ же 7*/„—9 градусовъ спирта; водка 
имЬетъ не совеЬмт. приятный спецпФпческш г,куст,.

В и н о г р а д ъ . Получается съ дес.: въ Бессарабской 105—237 п., 
Подольской 278 п., Херсонской 90 — ISO п., Донской области 150 — 
400 и., въ Астрахани около 215 п.; въ  Прпрюнско-черноморском!, 
paiioirb 110 п., по р. КурЬ 300 и., въ  Кахетш  200—400 п., но р. 
Араксу 330 п., въ  г. Шемахпнской 190 п., по р. Тереку 300—350 
п., ио р. КумгЬ 300—400 (доходитъ до 700 п.). Въ Крыму средшй 
урожай вина съ 1 дес.: въ  у. Ялтинском!, 125 вед , въ прочнхъ 300 
вед. Прп перекур!; 1 пуда получается спирта: изъ винограднаго 
сусла съ выжимками 6,64 — 19, выжп.мокъ 3 — 6, кишмиша—48,4 
градуса.

М али н а . В ъ у. Арзамаскомъ крестьяне получаютъ съ 500 кус- 
то въ 6 пуд.

С м о р о д и н а . В ъ ПетербургЬ. на 4-ii годъ отъ  посадки черенка 
кустъ англшской бЬлой смородины достигаетъ зрЬлаго возраста, 
при которомъ начинаетъ црнноспть плодовъ отъ  5 до 10 ф. С-гЬдова- 
тельно, съ 1 дес., при разсад’Ь кустовъ на 2 арш. рядъ  отъ ряда, можно 
получить болЬе 960 п. ягодъ. В ъ у. Арзамаскомъ крестьяне полу-



ч а ю т ъ  съ 100 кустовъ: 7 пуд. красной и 2 п. черной: въ  у. Новго- 
р о д с к о м ъ  въ Тесовской волости съ куста черной смородины около 
10— 15 ф. ягодъ.

К р ы ж о в н и к ъ . Въ г. Владимирской на десят. пом-Ьщаютъ до 
11000 кустовъ, которые даю тъ средними, чнслом1ъ 270 и. ягодъ ; 
напменышй урожай 50 п., наиболышп 500 п. Въ одннъ день опыт
ный сборщикъ собираетъ до 1 и. ягодъ; по другому разсчету (тоже 
для г. владим.) кустъ даетт, до 2 ф . ягодъ, считая по 5600 кустовъ 
на десят., получается съ нея 280 пуд. ягодъ. Въ у. Броннпцкомъ 
съ  150 молодыхт, кустовъ (на 400 кв. саж ) собирается 12 иуд. 
ягодъ.

К л у б н и к а . На огородахъ подмосковныхъ крестьянъ-огородни- 
ковъ садовая клубника даетъ  въ  первый годъ пос.гЬ посадки 150— 
200 п., во второй не бол'Ье 100 п., а въ  третш  до 50 и. и мен'Ье, 
съ  десят. Одна женщина собираетъ крупной ягоды  (т. е. перваго 
урожая) бол'Ье пуда, ягодъ урожая трегьяго года не болЬе полу- 
пуда, вт, продолженш 15 часовъ. На десятину разсаживаютъ около 
400000 кустовъ, а заграничные сорта до 100000 кустовъ. — Въ 
г .  Московской съ гряды  въ  1 '„  арш. ширины и 30 арш. длины, 
при тщательномъ обрыванш усовъ. получается около 1 1 „ пуда 
ягодъ Викторш.

15. Среднш процентный составъ свЪжихъ и сухихъ плодовъ.
(По КенигV).
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Яблоки: среднее............................. Я 4,8 0,8 0,4 5,8 1,5 0,5
наименьшее..................... " 1,3 4.9 0.3 0.2 — 1.5 0.2
наибольш ее..................... S'.t.O 10.7 1,9 0 . 0 — 3.8 1.0

Груш и................................................. 83 0 0 2 0 4 4.3 0.3
Чернослив ь ....................................... >1,2 0.2 0.9 0,8 4.9 5,4 0.7
Слива .................................................. 84,9 3,6 1.5 0,4 4. * 0.7
Ренклот,ъ...................... 80,3 3,2 0,9 0.4 11.5 3,4 0.4

79.4 4.0 0.5 0.4 10.1 5,0 0.6
80.0 4,5 0,9 0,7 7.2 6.1 0,7

Абрикосъ........................................... 81 2 4.7 1.2 0.5 0.4 0.8
В и ш н я .............................. 79.8 10.2 0,9 0,7 1,8 6,1 0 J
В иноградъ......................................... 78,2 14,4 0,8 0,0 2,0 3,0 0,5
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Земляника и клубника:
Сроднее ................................ 87,7 6,3 0.9 0,5 0,5 2,3 0.8
Н аименьш ее........................ 80,4 3,1 0.5 0,3 — 0,4 0,4
Наибольшее.......................... 91.1 9,1 1.7 1.3 — 6,0 1,6

М алина............................................... 85,7 3,9 1,4 0,4 1,4 7,4 0,5
Е ж е в и к а ......................................... 86,4 4,4 0.2 0.5 1,4 5,2 0,5 I
Шелковица ч ер н ая ........................ 84,7 9,2 1,9 0.4 2.0 0.9 0,7
Ч ерника............................................. 78,4 5,0 1,7 0,8 0,9 12,3 1,0
Брусника ........................................... 89,(3 1,5 2,3 0,1 — — 0,2

85,7 7,0 1,4 0.5 1,4 3,5 0,4
Смородина красная и бЬлая . . . . 84,8 6,4 2.2 0,5 0,9 4,6 0,7

Cyxie плоды, епмена.

Черносливъ безъ косточекъ . . . . 29,3 44,4 2,8 2.3 4,5 15,0 1,4
Г р у ш а ............................................... 29,4 29.1 0.8 2,Т 14,8 21,7 1,7
Я блоко............................................... 28,0 42,8 3,6 1,3 10,4 11,6 1.6
Вишня безъ косточки................... 49.9 31,2 _ 2,1 14,9 1,6
Изюмъ ............................................... 32.0 54,6 — 2,4 9.2 1.2 !

31,2 49,8 - 4,0 — — 2.9 |

Миндаль............................................. 5.4
жира
53,7 24 2 7.2 6,6

1

3,0
Греции о р Ь х ъ ................................. 4,7 62,9 — 16.4 7,9 6.2 2.0
Обыкновенный ор'Ьхъ, лещ и на.. 3.8 66,5 — 15,6 9.0 3,3 1.8

К аш тан ъ ........................................... 51.5 1,4 5,5
крах.
38,3 1,6 1,7

Земл. миндаль (Arachis hypogaea) 6,5 46,4 28.2 3,3

16. Сушка плодовъ,
Нижесл'Ьдуюшдя цпФры показываютъ выходъ вт, процентахъ 

по вЬсу сухихъ плодовъ при огневой сушкЬ въ  сушилкахъ различ
ной конструкции

По даннымъ американскихъ производителей:

Яблоки, очищенныя отъ кожи и середки. 12 %
Груши » » » » 1) . 1 1  — 14 в
Персики, безъ косточекъ и к о ж и ..............  11— 12 »

» » » но съ кож ею . .  16 »



Абрикосы, безъ к о с т о ч е к ъ ..........................  14%
Сливы, безъ к о с т о ч е к ъ .................................. 14 »

» съ к о сто ч кам и .................................... 32 »
Вишни » » ....................................  26 »
Фиги, винная ягода .........................................  40 »
Е ж еви ка ................................................................. 20 »

По даннымъ н’Ьмецкимъ получается: яблоковъ ! ) грушъ 12*/„— 
161/,„ сливъ съ косточками 32— 33, вишень съ косточками 24, а 
безъ косточекъ 18%  по вЬсу. Французсше производители полу
чаютъ сухихъ сливъ съ косточками 30— 35%  по вгЬсу.

По опытамъ В. Черняева въ сельскохозяйственномъ музей п зъ  
яблоковъ «антоновки» получается 8— 10%  сухихъ (безъ кожгг ц 
сердца).

По опытамъ А. Денгинка въ бессарабскомъ училищ!» садо
водства для иолучешя 1 пуда сухихъ Фруктовъ нужно сыры хъ: 
сливъ 4 пуда, абрпкосовъ 6*/„ п., вишень 4V„ п., яблокъ или грушъ
7 п.; прп сушк'Ь необходим!. 1 мальчик!., считая 2 его рабочихъ 
дня на каждый иудъ сухихъ Фруктовъ.

1 четверпкъ неочшценныхъ яблокъ в'Ьептъ 40 — 4 1 %  ф ., о ч и -  

щенныхъ 35‘/2 ■»••• кожи и сердцевины (т. наз. отброса)4 1 — 5 % ф .
1 четв. сухихъ яблокъ в'Ьситъ 4 %  ф .

17. Сушка овощей.

Нпжесл’Ьдуюпця цифры показываютъ въ  процентахъ, по вЬсу,. 
количество сухихъ овощей, получаемое изъ сыраго продукта до 
его очистки (напр, удалеш я черешковъ, листа и кочерыжки у ка
пусты, кожи у корней и т. д.).

Капуста кочанн ая ....................................................... 11 %
КольраСня........................................................................ 10,3 »
М орковь .......................................................................... 22,2 »
П етруш ка........................................................................ 16 »
Сельдерей........................................................................ 5,4 »
Свекла с а х а р н а я .........................................................  7,2 »
Лукъ р еп ч аты й ............................................................ 12 »
Бобы турецие (незрелые б обы )..........................  6 — 8 »
Томаты (помидоры)....................................................  8— 10»
К ар то ф ел ь .....................................................................  9— 30»
Б а т а т ы ............................................................................  30
Т ы ква ............................................................................... 10



18. Приготовлеше ягоднаго вина.
(По В. В. П аш к ев и ч у ).

По Гёте, ягоды  раздавливаются, процеживаются п прессуются 
въ  холщевыхъ мЪшкахъ, къ полученному соку прибавляется вдвое 
большее количество воды и на каждые 3 литра смеси прибавляется 1 
килограммъ сахара (на 2 1/„ штоФа 2 1/,, ф. сахару); прибавка сахара 
делается  съ це.шо увеличить содержаше его въ  жидкости до 33°/0, 
съ  тЬмъ, чтобы получить не менее 14° п алкоголя после брожешя. 
Затем ъ , къ смеси прибавляется столько винной кислоты, чтобы ея въ 
смеси было 0 ,6 % ; для последней цели необходимо предварительно 
знать содержаше кислоты въ ягодахъ; въ среднемъ, по Гёге, содер
ж атъ  кислоты: черная смородина 2,40% , брусника 2,25, красная смо
родина 2,21, вишня 1,94, незрелы й крыжовникъ 1,5, зрЬлый 1,47, 
лесная  земляника 1,40, черника 1,20, садовая земляника и клубника 
1,15, лесная малина 1,03, лЬсная ежевика О,SO, черная шелковица 
0 ,5 6 % . Для облегчения вычислешя количества необходимой нри-

20 к уоавкп кислоты можетъ служить Формула х  =  С -----— ’ гд в  х  пока-

зы ваетъ  сколько граммовъ в и н н о й  кислоты надо прибавить на литръ 
сока съ водою, а Ъ —  обозначает), процентное содержаше кислоты въ 
чистомъ соке данныхъ ягодъ. Составленная смесь наливается h i, бо- 
чеикп пли бутылки, оставляется бродить при 2 0 ° Ц. (16 Р.); сосуды 
закупориваются пробками, въ  которыя вставлены загнутыя дугою 
стеклянный трубки для отвода выделяющихся газовъ; наружный ко
нецъ трубки погружаютъ въ  стаканъ съ водою для нреграждешя до
ступа воздуха внутрь боченка. Брожеше оканчивается въ  4— 6 не
дель, вино отстаивается и сливается въ другую бутыль, при чемъ 
добавляютъ чистаго (абсолютнаго) спирта до содержашя 14°/°; въ 
среднемъ прпходптся добавлять около 5 1/„% , т. е. на литръ 55 куб. 
сайт. Слитое съ дрожжей и добавленное еппртомъ вино стоптъ еще
6— 8 недель при Toii же температурь, причемъ слегка бродптъ еще 
разъ . Когда после вторичнаго брожешя вся муть осядетъ и вино 
вполне осветлится, его разливаю тъ въ  бутылки. Для того, чтобы 
убедиться, что вино вполнЬ готово, слЬдуеть налить его немного 
въ  стаканъ и оставить на сутки на окне; если оно не помутится, то 
брожеше окончено и вино готово для разливки по бутылкамъ. Та- 
кпмъ образомъ получается ликерное вино, съ довольно значитель
ною прочностью (до 10 летъ). По опытамъ В. П ашкевича въ  Умани, 
производство бутылки вина обходится, считая стоимость ягодъ, са
хара, кислотъ и работу: изъ  земляники 15 к., изъ  бЬлон шелковицы 
19 к., изъ  смородины или крыжовника 9 к .,и зъ  малины или кислой



вишнп 12 к.; лучше удалось вино земляничное, малиновое, вишне
вое черносмородинное, изъ  ирги и изъ сибирскихъ яблочковъ.

По рецепта.чъ Леммергирта и Зеллера смЬсн составляются слЬ- 
дующимъ образомъ: Ягоды смородины н крыжовника раздавлива
ются, смешиваются съ небольшимъ колпчествомъ воды, оставля
ются на 2 сутокъ въ  нрохладно.мъ мЬстЬ и лишь затЬмъ прессу
ются (этотъ способъ получешя сока предлагаются и для всЬхъ 
нпжепоименованныхъ ягодъ). Для получешя смородиинаго столоваго 
вина смЬшиваютъ 30 литр, сока, СО л. воды, 5 кплогр. сахара и 50 
гр. виннаго камня; для десертнаго — на то же количество ирочихъ 
составныхъ частей 121 /а к. сахара (а если желают-!, придать темно
красный цвЬ тъ и запахъ, то прпбавляютв на 100 л. 4 1/,, л. сока 
черной смородины). Для получешя крыжовначнто дессертнаго вина 
составляют!, смЬсь изъ 70 литр, сока, 30 л. воды, 121/„ кплогр. са
хара и 75 гр. виннаго камня. Нано десертное изъ сж ивш и : на 35 л. 
сока берутъ 55 л. воды, 121/„ кплогр. сахара и 75 гр. виннаго камня; 
послЬ брожешя по желанно прпбавляютъ коньяку пли сахару; ли
керное вино изъ той лее ягоды: выпрессовываютъ сокъ изъ ягодъ  
п етавятъ его подъ п р н кр ьтем ъ  на 36 час., прп чемъ часто но- 
мЬшиваютъ; во время бурнаго брожешя ст. поверхности снимаютъ 
всЬ выдЬлешя, затЬмъ прибавляют !, воды въ  количествЬ */4 части 
сока, 1%  кил or. сахара на каждые 4 литра жидкости и оставляют!, 
■бродить; брожеше проходить быстро; затЬмъ бочку закупоривают!, 
п черезъ 6 мЬс. вино слипают!, съ дрожжей. Брусничное вино: на 
каждые 40 л. сока ирпбанляютъ 50 л. воды, 7 ‘/„ кплогр. сахара, 60 
гр. виннаго камня и 2 — 3 л. обыкновеннаго краснаго вина. Пино 
изъ черники: па каждые 40 л. сока прибавляют!, 50 л. воды, 10 
кплогр. сахара, 75 гр. шшнаго камня и 10 гр. чистаго танппна въ  
порошкЬ.

Несслеръ предложил!, для ирпготовлешя ягодныхъ и вообще 
плодовыхь впнъ иримЬнить «галлп.{проваи1е» чистаго сока. НослЬд- 
Hiii разбавляется водою до получешя желаемаго содержашя в ь  жид
кости кислоты и затЬмъ къ ней прибавляется соотвЬтггвенпое коли
чество сахара для получешя желаемаго содержашя алкоголя in, вннЬ. 
РазмЬры означенныхъ ирибавокъ можно вычислить по Формулам!,. 
Для опредЬлешя величины прибавки воды служить первая Формула:

а

h  — означает!, %  содержашя кислоты въ  чистомъ сокЬ, х  — число 
показывающее сколько литровъ воды нужно прибавить на 1 литръ 
сока; эта Формула годна, если желаютъ имЬть въ впнЬ содержаше 
кислоты 0,5% ; если л<е желаютъ имЬть вино съ 0,6 или 0 ,4%  со-



держ аш я кислоты, то въ  Форму.гЬ вместо цифры 5 ставятъ  6 в ъ  
первомъ случагЬ или 4 — во второмъ.

Для опредЬлешя величины прибавки сахара на 1 литръ чистаго  
сока служить вторая Формула:

Тс— означаетъ %  содержашя кислоты въ  чистомъ cokIs, а —желаемое 
количество объемныхъ процентов!, алкоголя въ  вин-Ь, с—процент
ное содержаше собственнаго сахара въ сокгЬ данныхъ плодовъ, х — 
число граммовъ сахара, необходимыхъ для прибавки къ  1 литру 
чистаго сока; эта Формула годна, если желаютъ имгЬть въ вине кислот
ность 0,5% , если же желаютъ пм'Ьть другую кислотность напр. 0,7, 
то цифру 0,5 замгЬняютъ Тс въ Формул^ цифрою 0,7. И зъ прнведен- 
ны хъ Формулъ видно, что если известно процентное содержаше 
кислоты и сахара въ  чпстомъ плодовомъ сокгЬ, можно приготовить 
вино желаемой крепости и съ желаемою кпслотностно, изм’Ьняя въ  
обоихъ Формулахъ цифры, какъ показано выше.

Производство ягодныхъ винъ освобождено отъ акциза, такъ  
как ъ  оно производится холоднымъ путемъ.

19. Разведете дынь и арбузозъ на бакчахъ.
Оба растешя требуютъ хорошего чернозема съ чернымъ супе- 

скомъ; въ  Оренбургской губ. хорошимъ прпзнакомъ для опредЬлешя 
годности девственной почвы считается присутсгт е  на ней богород
ской травы  (Tliymus serpyllum). МЬсто должно быть открыто солнцу 
и вЬтрамъ, слегка наклоненное на юго-западъ и югъ, или на с^веръ 
въ  очень сухихъ и жаркихъ м'Ьстахъ. На десятину нужно 1 ф .  с £ -  

мянъ; пахота производится на глубину 5 — 6 вершк. и бол'Ье; вре
мя поеЬва въ  Оренбургской губ. около 15 апр'Ьля; сЬмена или раз- 
брасываютъ рукою по полю и забораниваютъ, или сажаютъ на глу
бину 2 вершк. въ  разстоянш  двухъ-грехъ арш.; въ Астраханской 
губ. сажаютъ пхъ на глубину 4 вершк. въ  ямки, предварительно 
смоченныя водою; посл'Ь всхода с’Ьмянъ оставляютъ въ ямкгЬ не 
бол’Ье 4 — 5 самыхъ снльныхъ растенШ; если арбузы сЬютъ рядами, 
то въ  г. Астраханской ряды  располагают!, на разстоянш 4 — 6 арш., 
въ  ряды сЬютъ густо, но по всходЬ выдергиваю тъ, оставляя ра
стеш я на 3— 4 арш. другъ отъ друга; въ Донской области казаки 
сгЬютъ арбузы въ  борозды, располагаемый въ 1 саж., а семена в ъ  
нихъ на 3/4— 1 арш., но нослЬ прор'Ьживаютъ; сЬмянныя растеш я 
не сЬются отдельно, но плоды оставляютъ до окончательнаго ихъ 
co3p-bBaHiH; среднш урожай арбузовъ въ Оренбургской губ. отъ 47



Важн%йийя лекарственныя р а с те тя . 1 7 3

яо 53 возовъ съ десятины; въ  во.тЬ счи таю тъотъ  80 до 100 штукъ; 
въ области войска Донскаго хоронишь урожаенъ арбузовъ считается 
тотъ , когда получается съ бакчи въ 100 саж. длины и 30 саж. ши
рины 20— 30 возовъ, считая въ  во.тЬ 100 штукъ; среднш урожай 
арбузовъ на 1 дес. определяется въ гг. Курской, Воронежской и 
Полтавской въ 4 — 000) шт., въ Екатеринославской п Саратовской
7 __8000 шт., въ  Уральской обл. 3 — 4000 шт. или 50 возовъ. Дынь
получается съ 1 дес.: въ  Воронежской губ. 3500 шт., Саратовской 
50— 70 возовъ. МЬсто посева меняется ежегодно, и на прежнее 
место можно возвращ аться не ранЬе какъ черезъ 10 — 15 .гЬтъ; 
после арб\-зовъ с-еютъ обыкновенно хлебный растешя; наоборотъ— 
после нпхъ арбузы почти не родятся. Семена арбузовъ п дынь не 
теряю тъ всхожести 8 лЬтъ, но для посадки предпочитаютъ 3 —4 
годовалыя, потому что заметили, что так-i я ленёе даютъ пустоцвета 
и более плодовъ. Лучппе п.п. русскпхт. сортовъ, арбузы: изобнлнн- 
CKie, камышннсше, моздоксюе, астраханские; дыни: сетчаты я —  бу- 
харка, замша, персидская, сорочка; канталупы: оранжевая и др.; 
бороздчаты я дыни, разводимый у насъ, большею частью не пер- 
выхъ качествъ, англшсме и Ф ранцузсше сорта лучше.

2 0 . ВажнЬйиля лекарственныя растен'т, дикорастущая и воз- 
можныя для разведен!я въ Poccin; способъ и время собирашя; 

аптечныя ихъ назвашя.
Achillea Millefolium L. Тысячелпстникъ, деревей. Собпраютъ 

листья и цветы  (folia et flores Millefolii) исключительно на сухихъ 
местахъ; цвететъ  ст. поня до сентября.

Aconitum Napellus L. Борецъ, голубой лютпкъ. Передъ разцве- 
таш емъ собпраютъ листья съ цветочными головками (herba Aconiti); 
ц вететъ  вт. августЬ.

Acorus Calamus L. Иръ, аиръ. Корневица (radix Calami aroma- 
tici); собпраютъ осенью.

A lthaea officinalis L. Проскурнякъ, алтей. Собпраютъ корень и 
цветы  (radix et flores Althaeae); ц вететъ  въ  iioHl; — iio.ie.

A lthaea rosea L. Розовый просвприякъ. Собпраютъ лепестки 
(flores Mai vac arboreae) ст. садовыхт. растешй; цвЬтетъ сгь поля до 
осени.

Anetlium graveolens L. Укропъ. У потребляют!, зрелы е плоды 
(sem ina Anetlii).

Angelica Archangelica L. =  Archangelica officinalis Hoffm. Дягиль, 
дудошнпкъ. Корень (radix Angelicae) собпраютъ весною только въ 
сухихъ местах!,.



Antliemis nobilis L. Римская ромашка. Д вЬты  (flores Chamo- 
millae romanae) собирают!, съ ifoiifl.

Apium Petroselinum  L. Петрушка. Собираютъ плоды (semen 
Petroselini) и корни (radix Petroselini) у огородныхъ pacTeHifi; ко
рень не сушится.

Arctostaphylos Uva-ursi L. Толокнянка. Собираютъ листья (folia 
Uvae ursi).

Arnica m ontana L. Баранья трава, бородка. Собираютъ корпе- 
впщ а и цвЬты (radix e t flores Arnicae); цвЬты  собираются прп иол- 
номъ цвЬтешп, наружная обвертка пхъ обрывается, а прочее остав
ляется и высушивается.

A rtem isia Abrotanum  L. Бож ье дерево. Собираютъ верхушки 
(herba Abrotani).

Artem isia Absinthium L. Полынь. Собираютъ весной верхушки 
стеблей (herba Absinthii).

A rtem isia vulgaris L. Чернобыльникъ. Собираютъ корень (radix 
Artemisiae vulg.) осенью.

A tropa Belladonna L. Красавка. Корень собираютъ вт, полЬ — 
авг., а листья съ цвЬтущ. pacT eH iii.

Berberis vulgaris L Барбарисъ. Собираютъ зрЬлыя ягоды (Ьассае 
или иначе fructus Berberidis) въ август!; — сентябрь.

Bidens tr ip a rtita  L. Череда. Собираютъ одинъ стебель (herba 
Bidentis tripartitae).

Brassica n igra K och . т1ерная горчица. Употребляютъ зрЬлын 
семена (semina Sinapis nigrae).

Carex arenaria L. Осока песочная. Ко]шевшца (radix Caricis 
arenariae) собираютъ весною и сушатъ.

Carum  Carvi L. Тминъ. Употребляютъ плоды (semen Carvi), co- 
зрЬваюпие въ iro.rb н позже.

Chelidonium m ajus L. ЧистотЬлъ, лестовица. Употребляютъ вЬткн 
и корни (herba e t radix Clielidonii), употребляютъ и свЬжее ц ве
тущ ее растеш е съ кориемъ, цвЬ тетъ  съ мая.

Claviceps purpurea Tul. Спорынья, рожки (Secale cornutum). Со
бирается только со ржи.

Cochlearia officinalis L. Bapyka, цинготная или ложечная трава. 
Собираютъ листья (folia Cochleariae).

Colcliicum autum nale L. Безвременный цв Ьтъ. Уиотребл. сЬмена.
Convallaria majalis L. Ландышъ. Весною собираютъ цвЬты  и 

листья, послЬдше сушатъ отдельно.
Conium m aculatum  L. Омегъ, болиголовъ. Собираютъ стебли съ  

листьями (herba Conii maculati).
Coriandrum  sativum  L. Кпшнецъ. Употребляютъ плоды (semen 

Coriandri).



Cydonia vulgaris L. Айва. Употребляютъ семена (semen Cydo-
niae). _  ... T,

Daphne mezereum L. Волчье лыко, ягодки, дпкш перецъ. Кора;
(cortex Mezerei) сдирается весной во время цвЬтешя; цвЬ тетъ  в ъ  
мартЬ—апрЬлк.

D atura Stram onium  L. Дурманъ. Листья (folia Stramomi) couii- 
раютъ во время цвЬтеш я, въ  ш н Ь —далЬ.

Digitalis purpurea L. Наперстная трава. Собпраютъ вполн’Ь раз
витые листья (folia D igitalis) съ дпкнхъ растенШ, во время двЬ- 
тешя.

E rythraea Centaurium  Pers. Золототысячникъ, золотнякова трава. 
Собирается трава (herba Centaurii m inoris) во время цвЬтеш я, цвЬ- 
тетъ  съ йоня до осени.

G enista tinctoria L. Дрокъ. Собираютъ верхушки цвЬтущаго ра
стешя (folia Genistae), цв'Ьтетъ съ iioHH.

Glycyrrliiza glabra L. e t G. uralensis Fisch. Лакрица. Выкапы- 
ваютъ корневища.

Helichrysum arenarium  DC. Цмннъ, сЬроцвЬтъ, золотистка. Соб. 
цв'Ьты до полнаго ихъ развн п я  (flores Stoecliadis citrinae); цв. на
чинается въ  iioH'b— iio.rfe.

Hyoscyamus niger L. Белена. Соб. зрЬлыя сЬмена и листья (se
men et folia Hyoscyami).

Hypericum perforatum  L. ЗвЬробой. Соб. листья (folia Hyperici) 
у цвЬтущаго растешя; цв. съ мая.

Inula Helenium  L. Девяспль. Корень (radix Helenii или Enulae 
или Inulae) соб. осенью отъ  2 — З-л'Ьтннхъ растенш.

Iris florentina L. 1. pallida Lam. Д аетъ <иалковый корень. Выка- 
пываютъ осенью корневища и сушатъ.

Jug lans regia L. Грецкш  ор'Ьхъ. Листья (folia Juglandis reginae) 
соб. весною; у не вполнЬ зр'Ьлыхъ орЬховъ собпраютъ и сушатъ 
наружныя мягюя оболочки (cortex fructus Juglandis).

Juniperus communis L. Можжевельникъ. Употр. только гладш я, 
зрЬлыя чернобурыя ягоды  (baccae Juniperi).

Jun iperus sabina L. Казацш й можжевельникъ. Собпр. весиою и 
сушатъ верхушки вЬтвеп (folia sabinae).

Lamium album L. Глухая, бЬлая крапива. Соб. вЬнчпки отъ цвЗ>- 
товъ  (flores Urticae): цв. съ мая.

Lappa m ajor Gartn., Lappa minor DC. Лопухъ, дЬдовннкъ. Собпр. 
корень (radix Bardanae) отъ  обопхъ этихъ растешй.

Ligusticum Levisticum L .= L ev isticum  officinale. Koch. Зоря, лю- 
бимъ. Соб. корень весною.

Lycopodium clavatum L. Плаунъ. Соб. все р астете  (herba Lvco- 
podii).

Malva rotundifolia L. M. sylvestris L. Просвирки, калачики. Собпр.



листья н цв-Ьты (folia et flores Malvae); цв-Ьт. первая—съ конца мая, 
вторая—съ ш ля до осени.

M atricaria Chamomilla L. Ромашка. Соб. цв-Ьты (flores Chamo- 
millae vulgaris); цв. въ iionb—авгусгЬ.

M elilotus officinalis Lam. Ж елты й доннпкъ. Собпр. цнЬтуния 
верхушки стебля (lierba Meliloti); цв. въ  ш н Ь — августЬ.

M elissa officinalis L. Мелисса. Соб. листья (folia Melissae).
M entha crispa, М. p iperita L. Перечная, англШская, кудрявая мята. 

Соб. траву (folia Menthae).
M enyanthes trifo liata L. ТрнФоль, вахта, бобовннкъ. Собир. листья 

(folia Trifolii fibrini).
N igella sativa L. Чернушка. Употребл. зрелы й с-Ьмена (semina 

Nigellae).
Oenanthe Phellandrium  Lam— Phellandrium  aquaticum  L. Гирча, 

пустырникъ, водяной укронъ. Собнр. вполн'Ь зр-Ьлые плоды (semen 
Phellandrii), въ  августЬ—сентябр'Ь.

Orchis. Ятрышнпкъ; у разны хъ впдовъ собпраютъ подземные 
молодые клубни, которые суш атъ въ  тепломъ мЬст-Ь (salep).

Papaver Rhoeas L. М акъ полевой, самосЬйка. Собир. одни ле
пестки (flores Rhoeados); цв. въ  ш н Ь —iio.rb.

Papaver somniferum L. Макъ. Собпр. не вполнЬ зр-Ьлыя коро
бочки (capita Papaveris); употребляютъ п зр-Ьлыя с'Ьмена.

P im pinella anisum L. Анпсъ, ганусъ. Употребл. плоды (semen 
Anisi vulgaris).

P inus Abies L. Ель. Pinus sylvestris L. Сосна. Весною собираютл. 
п суш атъ почки.

Polygonum B istorta L. Раковы я шейки, макаршино коренье. Со
бпр. корень (radix Bistortae).

Polystichum  (Aspidium) filix mas Roth. Паиоротнпкъ мужской. 
Корневище собирается отъ 1юля до сентября (radix Filicis maris).

Quercus. Дубъ. Съ разныхъ вндовъ собпраютъ желудп или сди
рается кора весною сл. молодыхъ в-Ьтокъ.

Rlianmus frangu laL . Крушина. Кора (cortex Frangulae) сдирается 
весною съ сочныхъ в-Ьтвей.

Ribes nigrum  L. Черная смородина. Собпр. листья и верхушки 
стебля (folia Ribis nigri).

Rosa Centifolia L. Гозанъ. Собир. только лепестки (flores Rosae 
pallidae).

Rubus Chamaemorus L. Морошка. Собпр. листья безъ цвЬтовъ 
(folia Rubi chamaemori).

Rumex obtusifolius L. KoHCKiii щавель. Корень (radix Lapathi) 
собир. осенью.

R uta glaveolens L. Рута. Собпр. листья до разцвЬташ я (herba 
Rutae).



Salix. Ива, верба. Собпр. весною кора (cortex Salicis) съ вЬтвей 
разяы хъ вндовъ ивы.

Salvia officinalis L. ШалФей. Высушиваютъ только пушистые 
листья (folia Salviae).

Sambucus nigra L. Бузина; собираютъ цвЬты (flores Sambuci) 
въ  ш нЬ.

Saponaria officinalis L. Мыльнянка. Собираютъ корень (radix Sa- 
ponariae).

Satureja hortensis L. Чаберъ. Собираютъ цвЬтушдя верхушки 
(herba Saturejae).

Sinapis alba L. БЬлая горчица. Употребляютъ сЬнена (semen 
Erucae).

Solanum Dulcam ara L. Глпстовнпкъ, сорочьп, вороньи ягоды. 
Собираютъ лЬтомъ верхушки стеблей (stipites et caules Dulcamarae).

Solidago V irga aurea L. Золотушникъ, золотая розга. Собирается 
цветущ ая трава (herba Virgae aureae), цв. въ йолЬ—августЬ.

Symphytum officinale L. Сальный корень, живокость. Корень (ra
dix Consolidae majoris) собирается оеенью.

Tanacetum  vulgare L. Пижма, дикая или желтая рябинка. Соби
раютъ цвЬты (flores Tanaceti) въ  iio.rb—сентябрь.

Taraxacum officinale W igg= L eon todon  Taraxacum  L. Одуванчикъ, 
кульбаба. Корень собираютъ осенью (radix Taraxaci).

Thymus Serpyllum  L. Богородская трава. Собираютъ цвЬтущую 
траву (herba Serpylli), цв. съ ш ня.

Tilia. Липа. О тъ разиы хъ видовъ липы собираютъ цвЬты съ 
ирицвЬтниками, цв. въ  ш лЬ; цвЬты собираютъ въ  солнечные дни 
между 10— 3 час. и высушнваютъ при 30 — 35° R.

Triticum repens. L. Пырей. Собираютъ корневище (radix gra- 
minis).

Tussilago Farfara  L. Мать-мачиха, нодбЬлъ. Листья (folia Farfa- 
rae) собираютъ въ  маЬ— аирЬлЬ, когда они невелики.

Ulmus cam pestris L. Илимъ, вязъ. Собирается лубъ съ коры 
(cortex Ulmi) весною.

V aleriana officinalis L. Ba.iepiaHa, маунъ. Собираютъ корневища 
съ корневыми мочками (послЬдшя важнЬе), но только съ возвышен- 
ны хъ сухихъ мЬстъ.

V eratrum  album  L. БЬлая чемерица. Корневища выкапываются 
весною, сохраняя корни.

Verbascum Thapsus L., V. thapsiform e L. Коровякъ. Собираютъ 
листья и цвЬты (folia et flores Verbasci). Ц вЬты должно собирать 
въ  хорошую погоду, быстро высушивать въ  комнатЬ и сохранять 
въ  темнотЬ; цвЬт. въ  ш н Ь —августЬ.

Viola odorata L. П ахучая <i>ia.iKa. Собираютъ и сушатъ только 
лепестки (flores Violae odoratae), цв. въ  апрЬлЬ—маЬ.

Справ, книга. 12



Viola tricolor L. var vulgaris. Анютины глазки, иванъ да-марья. 
Собпраютъ дикорастущее цветущ ее растеше безъ корня (herba 
Jaceae), цвет. въ  м ае—августе.

21 . Растешя, годныя для живыхъ изгородей.

B erberis vulgaris L. Барбарисъ; годенъ для всей Poccin; нельзя 
посоветовать огораживать поля злачныхъ растеши.

Caragana arborescens Lam. Ж елтая  или сибирская акащ я; годна 
для всей Poccin, не разборчива на почву; растетъ скоро.

Carpinus betulus L. Грабъ. Ю гозападная и южная Росстя; для 
высокихъ изгородей.

Crataegus coccinea W., С. punctata Jacq. и С. glandulosa Monch. 
Американсше боярышники. Для всей Poccin; веб боярышники рас- 
тутъ  медленно.

Crataegus sanguinea Pall. Сибнрсюй боярышнпкъ; вы годнее раз
водить разность съ желтыми плодами, такъ  какъ  она растетъ ско
рее . Для всей Poccin.

C rataegus monogyna W. Для средней и южной Poccin; въ  север
ной Poccin вы держ иваетъ зиму только на сухихъ и защищенных!» 
местахъ.

C rataegus oxyacantha L. Бояры ш никъ обыкновенный; чувстви- 
теленъ къ  морозу более предыдущаго.

C rataegus m elanocarpa М. В. Черный глодъ. Для южной Poccin.
Elaeagnus angustifolia L. Лохъ, дикая маслина; очень прпгоденъ 

для сухихъ степныхъ почвъ, но не разборчпвъ къ  нимъ; преимуще
ственно для южной Poccin, но выноситъ климатъ г. Орловской и 
южной половины Тульской и Тамбовской губ.; при частой о б р езке  
до корня даетъ  непроходимую колючую изгородь; размножается че
ренками и семенами.

E laeagnus argen tea P ursh . Лохъ серебристый; для всей Poccin 
особенно годенъ для степей.

Elaeagnus latifolia L. Лохъ широколистый; только для южной 
Poccin.

G leditschia triacanthos L. Гледитч1я; для южной Poccin; растет!» 
скорЬе желтой акацш.

Lycium barbarum  L. Незамайнпкъ; для южной Poccin.
Lycium europaeum L. Для южной Poccin. Этотъ видъ пригоднее 

предыдущаго, хотя менЬе часто разводится; оба однако имею гъ то 
неудобство, что сильно разростаются побегами п засоряютъ сады.



Растеш я для живыхъ изгородей. 1 7 9

M aclura aurantiaca N utt. Маклура. Для Крыма и Кавказа.
Mespilus pyracantha L. Тоже.
Morus n ig ra  L. Черная шелковица. Для южной Poccin.
Paliurus aculeatus Lam. Деряш-дерево, чижннкъ. Особенно го 

денъ для Крыма и Кавказа.
Picea vulgaris Lk. Ель; для средней и северной Poccin.
P runus spinosa L. Терновникъ; для средней и южной Poccin.
Pyrus Malus sylvestris Mill. Дикая яблоня; для всей Pocciu; на 

почву не разборчива.
Pyrus ovalis W. ( =  Amelanchier ovalis DC.). И рга или мушмула. 

Средн. и южн. Poccifl.
Rham nus cathartica L. Ж остеръ, крушина слабительная; для 

всей Poccin; любитъ плодородную почву; на пескЬ и глшгЬ разви
вается медленно.

Robinia Pseudacacia L. Б'Ьлая акац1я. Для южной Pocciu; растетъ 
очень скоро, даегъ  корневые отирыски, страдаетъ отъ раннихъ 
осеннихъ морозовъ.

Salix purpurea var. Lam bertiana Sm. Ж елтая  ива или лоза, годна 
для сырыхъ почвъ; на ночву не прихотлива.

Taxus baccata L. Тиссъ, негнночка, негной. Для югозападнои 
Poccin, особенно на КавказЬ и въ Крыму.

Ulmus eli'usa W. Вязъ; для всей Poccin; нуждается въ  глинистой 
почв!;; не вно.игЬ удобенъ, такъ  какъ сильно истощ аетъ почву.

Ulmus cam pestris L. Берестина, ильмъ. Особенно годенъ для 
сЬверн. Poccin, для высокой изгороди.

О тъ  хорошей живой изгороди требуется, чтобы она была до
статочно плотна, трудно проницаема: растешя, ее образуюпця, не 
должны пускать длинныхъ корней, в'Ьтви не должны сильно раз
растаться и должны давать мало тЬни; растеш я должны быть вы 
носливы и скоро подростать. Поэтому, кромЬ перечисленныхъ рас- 
тешй, для живы хъ изгородей могутъ быть пригодны и друп я  рас
тешя, отв'Ьчаюиця указаннымъ требовашямъ. При иосадкЬ доста
точно 10 шт. кустарныхъ, 6 —9 хвойныхъ растен1й на одну погон
ную сажень, если сажаютъ въ  одинъ рядъ; при посадкЬ въ  2 — 3 
ряда, для получешя бол’Ье непроницаемой изгороди, растеш я надо 
разставлять не другъ иротпвъ друга, а въ  шахматномъ порядке и 
въ  разстоянш  6 —8 вершк. Въ 1 день работникъ обстригаетъ боль
шими садовыми ножницами ISO—200 саж. изгороди.

22 . Заготовка разныхъ садовыхъ земель.
Д е р н о в а я . Дернъ срЬзаю тъ на глубину 2 вершк., ио возмол;- 

ности съ сухихъ и стары хъ луговъ, а дернины складываютъ въ
12*



кучи отъ %  Д° 1 аРш- и чаето перекладываютъ; черезъ годъ дернъ 
достаточно перепрЬетъ, после чего его рубятъ заступами или раз- 
дираютъ руками; получаемую землю не слЬдуетъ просевать сквозь 
грохотъ или растирать. Различаю тъ тяжелую и легкую дерновую 
землю; если дернъ снимается съ желтой глинистой почвы, то полу
чается тяж елая земля; если дернъ снимается съ влажнаго пастбищ- 
наго мгЬста — легкая.

Л и с т о в а я . Опавпий древесный лпстъ собираютъ въ  кучу въ  ни
сколько сырое или затененное место, гдЬ онъ оставляется перегни
вать; для ускорешя перегнпвашя лгЬтомъ иногда кучу поливаютъ и 
нисколько разъ  перекапываютъ. Обыкновенно черезъ два года 
лпстъ вполне перепреваетъ. Эту легкую землю просЬваютъ чрезъ  
грохотъ.

щ е п н а я  (д р е в е с н а я ) . Щ епу, стружки, ветви, стебли сорныхъ 
травъ  п пр. собираютъ въ  кучу и оставляютъ перепревать въ  сы- 
роватомъ м Ьсте (смотря по надобности поливаютъ). Перепревшую 
землю просеваю тъ чрезъ грохотъ. Эта легкая земля можетъ от
части заменить листовую.

Н а в о з н а я  земля есть перепревшш парниковый навозъ,который 
до употреблешя перекапывается не менее двухъ летъ . Очень силь
ную землю получаютъ, смешивая коровШ, консшй и птпчШ пометы 
съ  разными животными остатками и поливая смесь жидкимъ удо
брешемъ.

Т о р ф я н а я . ЛучшШ въ садовомъ отношенш торфъ добывается 
в ъ  сосновыхъ лесахъ, растущ пхъ на высохшихъ болотахъ, а въ 
местахъ разработки торфа изъ  тЬхъ слоевъ его, которые подвер
гались нёсколько л етъ  действда воздуха и легко разсыпаются въ  
порошокъ. ТорФЪ пзъ-подъ воды не годится.

В е р е с к о в а я . Собирается на пригоркахъ и сухихъ открытыхъ 
местахъ, на которыхъ ростетъ верескъ, богородская трава, отчасти 
паноротнпкъ; различаютъ тяжелую и рыхлую вересковую землю, но 
всегда она должна содержать мелкШ белы й песокъ; для употребле- 
н1я ее тщательно очищаютъ отъ корней и пр.



Заложеже хмЪльника. 1 8 1

23. Число растешй, нужное для посадки на пространств^ 
1 десятины при изв^сткомъ разстоянш ихъ.

.2 р 
я ия а о н Е-*
g «■ сЗ .д
(Ь й

Потребно растешй.
О
'и и
К оз о Н Но в1 

р* И

Потребно растешй.

IIpu посадка 
квадратомъ.

При посадкЬ 
треугольн.

При посадкЬ 
квадратомъ.

При посадк-Ь 
треугольн.

0,25 1,881,600 2,172,688 13 665 804
0,5 470,400 543,172 13,5 645 745
0,75 209,066 241,410 14 600 693
1 117,600 135,793 14,5 559 646
1,5 52,267 60,353 : 15 523 604
2 29,400 33,948 15,5 489 565
2,5 18,816 21,727 16 459 530
3 13,067 15,088 16,5 432 499
3,5 9,600 11,085 17 407 470
4 7,350 8,487 ! 17,5 384 444
4,5 5,807 6,706 18 363 419
5 4,704 5,433 18,5 344 397
5,5 3,888 4,490 19 326 376
6 3,267 3,772 19,5 309 357
6,5 2,783 3,214 20 294 340
7 2,400 2,771 20,5 280 323
7,5 2,091 2,415 ; 21 267 308
8 1,838 2,122 22 243 281
8,5 1,628 1,880 23 222 257
9 1,452 1,676 24 204 236
9,5 1,303 1,505 25 188 217

10 1,176 1,358 26 174 201
10,5 1,067 1,232 27 161 186
11 972 1,123 28 150 173
11,5 889 1,027 29 140 161
12 817 943 30 131 151
12,5 753 870

2 4 . Заложеше по улучшенному способу и содержаше
хмЪльника.

Первый годъ. Заложете хмгьлъника.

Перештыковать на 12 верш ковъ глубиною, по 6 кв. саж.
въ  день на 1 рабочаго, всего р а б о ч и х ъ ..........................

Посадка делается гнездам и, расположенными рядами на
2 арш. вдоль п поперегъ. Всего гнЬ здъ  (по 4 кв. арш. 
каж дом у)........................................................................................  5,400

1 дес.

400



Черенки сажаютъ гнездами, по 3 черенка на каждое
гнЬздо; для 5,400 гнЬ здъ нужно ч ерен ковъ ...................  16,200

При посадка черенковъ и засыпкЬ ихъ хорошею просеян
ною землею, въ  случай тощей почвы, находящейся на 
поверхности хмельника, полагая по 1 гарнцу на гнездо,
нужно земли четвертей .............................................................. 84 %

Посадка корней, п р и м ёр н о ............................................................ 25
Для п о к р ь т я  осенью гне.здъ, полагая по 10 Фунтовъ на

воза на гнездо  и по 15 пудовъ на возъ, нужно во
зовъ ..................................................................................................  90

Разбросать навозъ нужно р а б о ч и х ъ ......................................... 67

Второй и  слгьдующге годы.
Раскры ть навозъ мотыгами и обнажить матки хмЬля, ра-

б о тн и к о в ъ ...................................................................................... 4
О брезать черенки и закры ть гнезда.
Т ы чинъ еловыхъ, отъ  3 до 5 саженъ выш иною ................. 5.400
Ставка тычинъ, но 200 на каждаго рпбочаго, всего рабо

ч и х ъ .................................................................................................. 27
Вспахать почву, —  сохъ съ пахарями и лош адьм и..............  3
П одрезать, полоть и обрывать лишше побеги, въ  три

npieMa въ иродолженш лЬта, —  женскихъ д н е й ............  265
Окучить хмель.
Полагая хорошую среднюю жатву со 100 ты чинъ 1 пудъ , 

съ десятины сухаго хмЬля собирается 54 пуда.
Щ ипка, — щ и п а л ы ц и ц ъ ................................................................  315
Н авоза для п о к р ь т я  всего пространства, в о з о в ъ ..............  45
Разбросать его, р а б о ч и х ъ ..............................................................  4
Вынимаше ты чинъ, передача щппалыцицамъ и складыва- 

Hie ты чинъ въ  козлы (полагая 1 вынпмалыцика на
8 щипалыцицъ), всего ..............................................................  40

Совершенно высушенный на воздухе хмель теряетъ  при 100° 
13— 14%  воды. Общее количество растворпмыхъ частей колеблется 
между 20— 3 0 % .

100 весовы хъ частей головокъ хмЬля даю тъ 79,76 частей хме- 
левы хъ чеш уекъ и 20—24 ч. хмелевой муки.

2 5 . Разсчетъ по ежегодной обработке виноградника.
(величиною въ  300 кустовъ, въ Донской области).

М очалъ для подвязки кустовъ весною и при закопке пашинъ —  
отъ  1 до 3 пуд.



Мотыжеше сорныхъ травъ  два раза въ  теченш  лЬта — по 2 рабо
чихъ дня каждый разъ.

Срезки плодовъ — 6 рабочпхъ дней.
ОбрЬзка п закопка кустовъ на зиму — 6 рабочпхъ дней.
Косьба травы  для покрышки кустовъ при закопкЬ ихъ на зиму —

2 рабочпхъ дня.
Откопка и привязка весною —  G рабочихъ дней.
Кольевъ, вмЬсто испорченныхъ, 1 GO шт.
Доходъ — 2 пуда винограда съ куста.

2 6 . Разныя работы.

(Но урочному Положенно).

У с т р о й с т в о  д о р о ж е к ъ . На готовомъ земляномъ по.ютнЬ, съ 
планировкою и съ разсынкою сверху песка: а) слоемъ въ  1,5 вершка, 
утрамбовывая и поливая два раза: на кв. саж. — рабочпхъ 0,32, песку 
0,035 кв. саж.; Ь) слоемъ въ  3 вершка, утрамбовывая и поливая три 
раза: раб. 0,38, песку 0,07 к. с.; с) съ насыпкою подъ низъ, вмЬсто 
песка, кирпичнаго щебня, слоемъ въ 3 в., а но укаткЬ его — слой 
песка въ  1,5 в., съ выравнешемъ, поливашемъ и укатываш емъ, до 
уплотнешя насыпки до 3 в., на кв. саж.: рабочихъ 0,38, лошадей 
0,0022, щебня 0,063 к. с. и песка 0,032 к. с.; d) для устройства са- 
довыхъ дороясекъ, какъ выше сказано, но выстилая подщебеночный 
слой ломанымъ кирппчемъ или половником !, плашмя, насыпая сверху 
настилки щебеночный слой въ  4 1/,, верш, (вннзъ на 3 в. крупнаго и 
сверху на 11/„ в. мелкаго), съ насыпкою сверху слоя песка въ  1 в. 
и съ поливкою 5 разъ водою, послЬ чего слои дорожекъ уплотнится 
до 6 в., на кв. с. дорожки: рабоч. 0,59, лошадей 0,0028, кирпича 
половника 0,033 к. с., крупнаго кирпичнаго щебня 0,062, мелкаго 
0,031, песка 0,02 и воды 0,3 боч.В ъ песокъ верхняго слоя полезно 
прибавлять на половину известковыхъ высЬвокъ для связи щебня 
и предунреждешя нроросташя травы.

Н а грохочете строеваго мусора чрезъ два грохота и отгребаше 
высЬвокъ, на куб. саж. мусора 3 рабоч. И зъ куб. саж. мусора послЬ 
грохочешя чрезъ два грохота получается: кирпичнаго лома и полов
ника — 0,5, крупныхъ выс'Ьвокъ — 0,3 и мелкпхъ 0,1 куб. саж. Для 
плотной выстилки основашя дорожекъ кирпичнымъ половникомъ и 
крупнымъ ломо.мъ плашмя на кв. саж. дорожки: раб. 0,25, половника 
или крупнаго лома 0,04.

Для разсыпкн и разравнпваш я но половнику одного слоя, толщ, 
въ  2 в., крупныхъ и другаго — мелкпхъ выс'Ьвокъ, толщ, въ  1 '/,2 
выставляемыхъ кучами на дорожки, съ развозкою на 5 саж. отъ  
кучъ, на куб. с. 2 рабоч.



Для утрамбовки выпланированной по лекалу поверхности доро- 
жекъ, съ посыпкою пескомъ въ  У„ д. толщ, на кв. саж.: раб. 0,5, 
песка просЬяннаго 0,006 куб. саж.; при толщпнЬ песка въ  0,25 д., 
рабоч. 0,25, песка 0,003.

Для укатки пЬшеходныхъ дорожекъ чугуннымъ каткомъ, въ  
12 п., 3 раб., полагая, что они пройдутъ въ  день 7 верстъ.

Для устройства клумбъ, куртинъ и рабатокъ пзъ чернозема, про
сЬяннаго и совершенно приготовленнаго, съ подвозкою на 5 саж., 
насыпкою рыхлымъ слоемъ, толщ. Г — 2', съ выправкою краевъ и 
выравниваш емъ, на куб. саж. чернозема 1 раб.

Для устройства клумбъ и куртинъ изъ  верхняго слоя мЬстяой 
почвы, съ п о к р ьтем ъ  сверху растительною землею, слоемъ въ  4 
верш., на кв. саж. раб. 0,2, растит, земли 0,1 куб. саж.

Для особенно тщательнаго ш тыковаш я или вскапываш я поверх
ности земли въ  садахъ и паркахъ, гдЬ  посредством!, плуга это про
изводить неудобно, подъ посЬвъ травяны хъ с'Ьмянъ, съ разгреба- 
шемъ п разравниваш емъ граблями, на кв. саж. раб. въ  крЬпкомъ 
глинистомъ грунтЬ 0,25, въ обыкновенном!. 0,17.

Для разбивки штыкованной земли желЬзными граблями съ 2-мя 
рядами зубьевъ, на кв. саж. раб. при глинистомъ грунтЬ 0,1, при 
обыкновенномъ 0,07. Для той же работы желЬзною бороною при 
тягЬ  лошадью съ направляющпмъ борону рабочимъ, кромЬ про
водника, на десят., полагая по 2 прохода ио каждому мЬсту и ши
рину бороны въ  2 арш.: лошадей 0,5, раб. 0,5.

Для ш тыковаш я или вспахивашя земли лопатой въ одинъ ш тыкъ, 
гдЬ  неудобно это дЬлать плугомъ, на кв. саж. раб. въ плотной су
глинистой почвЬ 0,0625, въ мягкой почвЬ безъ корней 0,05, а на 
десят. 150— 120 рабоч.

Для вспахивашя лопатой и мотыгой бороздъ, шпр. въ 2' и глуб. 
0,5, на разстоянш  4', въ  почвЬ вязкой и рыхлой, безъ корней, на 
пог. саж. борозды раб. 0,02.

Для поливки бороздъ садовыми лейками, имЬя воду вблизи ра- 
ботъ, съ подноскою ея не далЬе 40 саж., на пог. саж. раб. 0,005 и 
воды съ утратой 1,3 ведра. Для поливки за одинъ разъ  бороздъ 
сплошною струею, въ  0,5 с. шпр., изъ  бочки или ящика съ ситомъ, 
считая, что кроме времени, нотребнаго для поливки воды, лошадь 
пройдетъ въ  день 15 верстъ, на кв. саж. поливки—лошадей 0,0003.

Для посадки деревъ и кустарнпковъ, съ в ы р ь т е м ъ  ямъ, под
носкою саженца, установкою на мЬсто, завалкою землею, затрамбов- 
кою и постановкою кола, съ привязкою къ  нему дерева и съ полив
кою, при высотЬ дерева в ъ  3 саж.: раб. 1, земли растит. 0,05, ж ер
дей 2 верш. толщ, и 1*/а саж. длины —2, воды 20 вед.; при высотЬ 
до 2 ‘/„ саж.: раб. 0,75, земли 0,025 куб. саж., жердей 1‘/,,в . толщ, и
1 саж. длины 2, воды 15 вед.; при высотЬ до 2-хъ саж.: раб. 0,5,



земли 0,015, жердей толщ. 1 ‘/„ в. и длиною 1 саж.— 1, поды 10 вед.; 
при вышпн'Ь до 1 1 ,, саж.: раб. 0,26, земли 0,007; жердей пред. раз
мера коды 5 вед.; прп высотЬ, до 1 саж.; раб. 0,15, земли 0,005, 
жердей 1, воды 3 ведра; прп высот!; до 0,5 саж.: раб. 0,1, земли
0 003, жердей 1, воды 2 ведра; на кустъ выш. въ  3 арш.: раб. 0,25, 
земли 0,005 куб. саж., жердей пред. раз. 1, воды 3 ведра.

Для устройства ж ивы хъ изгородей вдоль дорогъ для защ иты 
отъ сн'Ьжныхъ заносовъ и въ  другихъ случаяхъ, съ выкаиываш емъ 
ямокъ, посадкою и засыпкою землей, прп разстоянш посадки чрезъ
1 арш., на пог. саж.: а) на глинистой и суглинистой почвЬ — раб.
0 06, еловыхъ пли подходящей породы саженцевъ, высотою отъ
1 до 17" аРш- 3,3; Ъ) на влажныхъ и болотистыхъ грунтахъ, упо
требляя иву и даже ольху и сажая черенками, съ вы рьш ем ъ ямокъ 
и  закапывашемъ разны хъ череньевъ чрезъ 10 верш., и зъ  нрпго- 
товленнаго на мёстЬ хвороста, на пог. саж.: раб. 0,05, черенковъ 
5,5. (И зъ куб. саж. хвороста полагается вы резать  такпхъ черен
ковъ 2,000 шт.).



О Т Д М Ъ  I V .

лесоводство.
А) Л-ЁС0УП0ТРЕБЛЕН1Е.

1. Физичешя свойства древесины.
а) Удильный вгьсъ. По тяжести древесины наши деревья могутъ 

бы ть отнесены къ  четыремъ классамъ:
I  классъ —  очень тяжелая древесина (удЬльный вЬсъ не менЬе

0,75): зимшй дубъ, тисъ, сланецъ (Pinus pumilio), рябина, ясень, 
яблоня.

I I  классъ —  тяж елая древесина (уд. в. 0,70— 0,75): букъ, лЬтшй 
дубъ, грабъ, груша, акащ я.

I I I  классъ — среднетяжелая древесина (уд. в. 0,55— 0,70):нльмы, 
полевой кленъ, съЬдобный каш танъ, остролпственный кленъ, береза, 
лиственница, копсый капгганъ, австрШская соспа.

IV классъ — легкая древесина (уд. в. 0,55 и мен'Ье): Черная 
ольха, бредина, сосна, б'Ьлая ольха, осина, серебристый тополь, пихта, 
ель, липа и веймутова сосна.

б) Твердость. По твердости древесины, деревья могутъ быть 
раздЬлены на семь классовъ:

I  классъ —  твердым какъ камень; черное дерево.
I I  классъ —  твердыя какъ кость: барбарисъ, пальмовое дерево 

(Buxus), бирючина, сирень.
I II  классъ —  очень твердыя: кизиль, деренъ (Cornus sanguinea), 

боярыш никъ, терновникъ.
IV классъ — твердыя: акащ я, рябина, кленъ, грабъ, вишня, гор- 

довикъ, жостеръ, бузина, тисъ.
V классъ— довольно твердыя: ясень, остролистъ (Ilex aquifolium),— 

шелковица, сланецъ, чинаръ, слива, ильмъ.
VI классъ — мягтя: ель, пихта, конскШ каш танъ, черная ольха, 

бЬлая ольха, береза, орЬшнпкъ, можжевельникъ, лиственница, ав- 
стрШская сосна, черемха, бредина.

V II классъ — очень мягкая: Paulownia, веймутова сосна, всЬ то
поли, осина, большинство ивъ, липа.

в) Упругость. I  классъ — въ высшей степени упрупя: черное де
рево, тековое дерево.



Ф и зи чеш я свойства древесины.

I I  классъ —  очень упруйя: акац1я.
I II  классъ: упруйя: липа, осина, береза, нльмъ, орЬхъ.
IV классъ — довольно упру ал: дубт,, бук г., ель, ясень, кленъ.
V классъ — мало упруйя: лиственница, черная ольха, грабь, вен- 

мутова сосна, пихта.
VI классъ —  очень мало упруйя: сосна, тополи, белая ольха.
г) Вязкость: Самую вязкую древесину нмЬютъ молодые иобЬгп 

ц в ъ ,  березы, граба, осины, ясеня, дуба, ильма, также вЬтвп березы и 
ели и молодые длинные корни сосны и ели на песчаныхъ почвахъ. 
Довольно вязка древесина березы, осины, ивъ, лиственницы, топо
лей, сибирскаго кедра, колья дубовые и лещиновые и древесина за- 
глушеныхъ елокъ.

д) Способность колоться.
I  классъ — трудно колется древесина: клена полевого, березы, 

граба, акацш, ильма.
II  классъ —  довольно трудно колется: кленъ, тополь, рябина, сла- 

нецъ, анстрШская сосна.
I I I  классъ — довольно легко колется: съедобны й каш танъ, ясень, 

букъ, лиственница, сибирскШ кедръ.
IV классъ —  легко колется: ольха, липа, сосна, дубъ, бредина, 

пихта, ель, веймутова сосна.
е) Крепость. Наибольшею крепостью (относительною, нротпвъ 

разлома) обладаютъ древесина дуба, ясеня, ели, пихты и съЬдобнаго 
каштана; въ  меньшей степени — сосны, лиственницы и осины; са
мыми ломкими же считаются букъ, ольха, а отчасти и ильмъ.

ж) Коробленге. Хвойныя коробятся менЬе лиственныхъ, а изъ 
послЬднихъ мягыя коробятся менее, чЬмъ твердый.

з) Прочность. По прочности, предполагая попеременное нахож- 
деш е древесины въ сухой среде и во влажности, можно разделить 
деревья на три класса:

I классъ — самую прочную древесину имЬютъ: дубъ; выросппй 
на свободе, въумЬренномъ климате, ильмъ, съ тучны хъ и теплыхъ 
местоположенШ; лиственница, взятая съ соответстиенныхъ ей место- 
соложешй, если она притомъ тонкослойна и смолиста (тверд Ьетъ на 
воздухе или въ  вод Ь какъ камень); сосна смолистая, съ узкими тон
кими слоями и съ широкою осеннею древесиною: кедръ узкослой
ный; сланецъ; акапдя.

II  классъ — прочною древесиною обладаютъ: съедобный каш танъ. 
пихта (особенно въ  сухости), ель, если она довольна смолиста, ши
рокослойная несмолистая лиственница, ясень (только въ сухости).

I I I  классъ — мало прочны: широкослойный и не смолистыя сосна 
и ель (и то лишь въ сухости; при переменномъ же действш  воз
духа и влажности скоро сгниваютъ), букъ (только въ сухости или же 
только подъ водою) граб ь, кленъ. ольха (подъ водою очень прочна,



а на воздухЬ напротнвъ), береза (лишь въ  сухоетп); осина (обыкно
венно лишь въ  сухости, но утверждаютъ, что старая красная оси
новая древесина принадлежптъ къ  самымъ прочнымъ), липа, тополь, 
ореш нпкъ и ивы (все четыре иослЬдшя породы выносливы лишь 
въ  сухостп).

и) Горючесть. По горючести можно разделить древесину на че
ты ре класса:

I классъ — наилучшимъ топливомъ должно признать: букъ, грабъ, 
березу, сланецъ, акац ш , очень смолистую старую сосну и австрш- 
скую сосну.

I I  классъ — хорошимъ топливомъ: кленъ, ильмъ, ясень, смоли
стую лиственницу.

I I I  классъ— порядочнымъ топливомъ: вязъ, кедръ, здоровый дубъ, 
сосну, старую ель, пихту.

IV классъ — плохимъ топливомъ считаютъ: липу, молодую ель, 
ольху, порченный дубъ, осину, тополп, ивы.

2 . Сравнительная теплоемкость различныхъ видовъ топлива.
Принимая 1 куб. Футъ еловой древесины за единицу, теплоем

кость равнаго объема остальныхъ породъ выразится следующими 
цифрами:

Д у б ъ ........................ ...................  157 Г р у ш а ........................ .......... 130
Б у к ъ .......................... ...................  153 П и х та .......................... .......... 107
Г рабъ  ........................ ...................  153 Сосна .......................... .......... 104
К л е н ъ ...................... ...................  140 Ольха ........................
Ильмы ................... .................  140 Л и п а .......................... ......... 100
Береза ................... ...................  130 Лиственница ........... .......... 100
Яблони ..................... ...................  130 Тополи и ивы .......... .......... 89

Принимая-же за единицу 1 пудъ смеси малопросохшей древе
сины разныхъ породъ, теплоемкость равнаго вбса другпхъ видовъ
топлива выразится следующими цифрами:

Древесина вполне высушенная на воздухе ...................................... 119
Древесный уголь........................................................................................... 200
ТорФъ средняго достоинства свЬж Ш ..................................................  105

)> » » сухой ..................................................... 150
Торфяной уголь.............................................................................................  180
Лигнптъ средняго достоинства.............................................................. 130

» лучшШ ........................................................................................... 225
Каменный уголь средняго достоинства.............................................  230

» » лучшш . ........................................................................ 285
К оксъ средняго достоинства................................................................... 195

» л у ч п й й ...............................................................................................  230



3. B tcb  1 кубическаго фута древесины разныхъ породъ.

Назваше породы.

ВЪсъ древесины 
свЬжесрубленной.

ВЬсъ древесины, 
высушенной на 

воздухЬ.

г: 3 

г?, а

в а
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О

53 71 02 41 00 50
Береза............................................. 01 77 07 30 55 45
Бояры ш нпкъ................................ 02 80 71 49 03 50
Б у к ъ ................................................ 04 80 72 47 59 53
Г р аб ь .............................................. 05 89 77 44 58 51
Груш а............................................. 08 70 72 50 52 51
Дубъ л'Ьтнш.................................. 00 78 72 49 73 01

— зимнш.................................. 02 83 72 38 08 53
— пуш исты й.......................... — — 72 — — 07

Е ль................................................... 28 70 52 25 43 34
— — 57 — — 3G

Ильмовыя....................................... 52 84 08 40 58 49
К аркисъ......................................... — — 93 — — 00
Калина гордовикъ ..................... — — 72 — — 43
Каштанъ конскш ........................ 54 74 04 37 45 41
Каштанъ съ ’Ьдобный................. GO 81 70 43 51 47
Кедръ сибирскш......................... — — — 28 32 30
Кленъ остролистный................. 59 74 оо 38 50 47

— полевой.............................. 02 1 0 03 43 53 48
Л ип а................................................ — —. — — — .—
Лиственница................................ 37 71 39 31 57 44

43 71 57 31 39 35
— черная................................ 45 78 01 30 45 38

Ор'Ьхъ волошскш........................ — _ СО — — 47
О сипа.............................................. 43 70 57 31 40 35
Осокорь........................................... — — 53 — — 31
П и хта ............................................. 55 87 71 20 43 34
Рябина............................................. — _ 70 _ — 41
Сосна обыкновенная.................. 20 73 50 22 53 37

— горная................................ — — — 51 07 59
— Веймутова.......................... 32 71 52 22 40 31

Т и съ ............................................... 09 78 73 53 07 00
Тополь пирамидальный............. — — 50 — — 28

— серебристый................... 57 78 07 28 40 34
Т у т а ................................................ — — 80 — — 45
Ч инаръ ................. — — 04 — — 48
Я блоня.......................... 07 89 78 47 00 53
Я сен ь................... 53 71 62 40 07 53



4 . ВЪсъ 1 куб. фута въ фунтахъ н%которыхъ продуктовъ 
лЪснаго хозяйства.

В арь св Ь тл ы й ...............................................................................................  76
» темны й..................................................................................................  82

Дубовая ко р а ..................................................................................................  17
Ж и в и ц а ...........................................................................................................  76
Торфъ см олисты й........................................................................................  60

» зем листы й ........................................................................................  52
)) волокнисты й...................................................................................  30
» дерн овой ...........................................................................................  13

Уголь древесный изъ  мягкихъ п о р о д ъ .............................................  12
» » » тверды хь » .............................................. 17
» » csrbcb мягкихъ и тверды хь п ородъ ..................  15

5. Убыль въ e t c t  и объемЪ древесины при сушкЪ.

При сушк'Ь на воздух!; изъ  100 в'Ьсовыхъ единицъ св'Ьже- 
срубленной древесины получается:

J9ХОdРч
U

g
>»
W Кл

ен
ъ 

и 
ил

ьм
ы

.
Бе

ре
за

, 
яб

ло
ня

 
и 

гр
уш

а.
Ол

ьх
а 

и 
ли

па
.

То
по

ль
 

II 
с 

ив
ы

. 
:

П
их

та
. 

*

И Со
сн

а.
 

I
Л

ис
тв

ен


ни
ца

.

В ъ  крупной древесин^,
мало просушенной......... 87 87 88 87 86 83 83 85 84 84 84

Въ крупной древесинЬ,
высушенной на воздух'Ъ 73 74 76 74 73 67 67 70 69 68 68

В ъ крупной древесин^,
совсЬмъ сухой ............... 60 61 63 61 59 50 50 55 53 53 52

В ъ мелкомъ кругляк^,
мало просушенномъ . . . 83 84 84 84 82 80 78 78 78 77 77

В ъ мелкомъ кругляк'Ь,
высуш. на воздух’Ь . . . . 67 69 69 68 65 60 57 56 57 54 55

Объемъ-же уменьшается до следую щихъ нормъ:
При полной 
npocynncfe 

на воздухЬ.
92 
94 
96

При малой 
нросушк-Ь.

У дуба, бука и г р а б а ............ 97
У остальныхъ лиственныхъ 98
У хвойны хъ...............................  98

При совершен- 
номъ высуши

вание
84
88



6. Количество рабочей силы на заготовку лЪса.
1) Для свалки дровянаго л'Ьса пилой и перепилки на саженный 

плахи, съ очисткою отъ сучьевъ, уборкою пхъ и укладкою дровъ 
на м-kerb, при сплошной рубкЬ, на 1 куб. с. (Урочное Положеше 
на строительный работы , Высочайше утвержденное 17-го апрЬля 
1869 года. § 103) 2 раб.

Тоже при выборочной рубкЬ и при уборкЬ валежника (У. П., 
§ 103) 3 раб.

2) На перепилку длинныхъ дровъ въ  коротшя, съ расколкою п 
укладкою, на каждую сажень получаемыхъ короткихъ дровъ (У Г1., 
§ 104) 0,7 раб.

Примгьчанге 1. При употреблен!и не пилы, а топора, увеличи
вать количество рабочихъ на 10%  (У. П., 2-ое пр. къ  § 104).

Примгьчанге 2. На перепилку дровъ не св'Ьжесрубленныхъ, а 
перел'Ьтованныхъ, количество рабочихъ увеличивать на 3 0 % .

3) Для срубки бревенъ въ  хвойномъ лЬсу средней густоты, съ 
очисткою отъ сучьевъ и уборкою ихъ, съ оскоблешемъ коры и съ 
укладкою въ  кучи, полагается на каждое бревно (по § 105 У. П.) 
следующее число рабочихъ:

П р и  д л и н 'Ь При толщшгЬ бревна въ верхнемъ отруиЬ, въ вершкахъ.
б р е в н а , в ъ  

с а ж е н я х ъ . 4 5 6 7 8 9 10
з  . . . 0.067 0,105 0,150 0,205 0,268 0,340 0,42
4 . . .  0,096 0,157 0,208 0,294 0,384 0,480 0,60
5 .  . .  0,128 0,200 0,20S 0,394 0,512 0,640 0,80
6 .  . . 0,163 0,213 0,367 0,500 0,652 0,826 1,02
7 . . . 0,202 0,315 0,454 0,620 0,806 1,020 1,26
S . . . 0,243 0,380 0,547 0,745 0,973 1,230 1,53
9 . . . 0,297 0,450 0,048 0,880 1,150 1,460 1,80

10 . . . 0,336 0,525 0,756 1,030 1,340 1,700 2,10

4) Для вырубки мелкаго лгЬса, съ очисткою отъ  коры и склад
кою въ  кучи, потребно (У. П., § 102) на сотню ш тукъ:

а) Кольевъ или дрючковъ длиною 1 — 11/„ саж., толщиною 1— 2 
вершковъ. 1,70 раб.

б) Ж ердей, длиною 2 — 3 с., толщиною верш. 3,75 раб.
в) Н акатника и л и  заборнпка, длиною 2 — 3 саж., толщиною 

2 1/2—3 Vjj вершковъ, 6,66 раб.
5) Для распиловки бревенъ, съ устройствомъ козелъ и съ на- 

катываш емъ на нихъ (по У. П., § 137 а), полагается при брев- 
нахъ 6 вершковъ въ отрубЬ, на каждую погонную сажень бревна: 
на 1 проходъ (2 пластины) 0,07 иилыциковъ; на 2 прохода (2 пла
стины н 1 тонкая доска или 2 горбыля при onii.ndb для обрёз-



ны хъ доеокъ) 0,12 раб.; на 3 прохода (2 доски обрЬзныя и 2 гор
быля) 0,17 раб.; на 4 прохода (2 доски обрЬзны я и 1 нолуобрЬз- 
ная) 0,22 раб.; на 5 проходовъ 0,27 раб., на 6 проход. 0,32 раб., 
на 7 проход. 0,37 раб., на 8 прох. 0,42 раб., на 9 проход. 0,47 раб.

Примгьчате 1. Для доеокъ, большею частью, распиливаются 
бревна 6 — 8 в. въ  отрубЬ; изъ  первыхъ получаются обрЬзныя 
доски 5 вершковыя, а изъ  послЬднихъ 6 вершковыя.

Примгьчате 2. Для опредЬлешя числа выппливаемыхъ доеокъ, 
къ  толщинЬ ихъ прибавлять около 0,1 вершка на проходъ пилы.

Примгьчате 3. Для распилки 7 верш ковыхъ бревенъ, количе
ство пильщиковъ увеличивать на 15°/0, для 8 вершковыхъ на 33°/0 , 
и затЬмъ съ каж дымъ вершкомъ толщины увеличивать количе
ство пильщиковъ на 35% -

6) Для распиловки на Фанерки дубовыхъ и ясеневы хъ кряжей
7 — 8  вершковъ полагается (У. П., § 137 b . j  на 1 ног. с. рЬза 0,1 
до 0,12 пильщ.

7) Заготовка сосновыхъ брусьевъ вычисляется по слЬдующей 
таблицЬ (У. П., § 136).:

Толщина бревенъ 
въ отрубЪ, въ  верш- 

кахъ.

Толщина получаемаго бруса, 
въ  вершкахъ.

На 1 погонную 
сажень.
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4 .......................... 2,83 3,25 2,37 0,092 0,1-17 0,064

5 .......................... 3,50 4,00 2,80 0,120 0,182 0,084

С................................. 4,24 4,80 3,46 0,144 0,220 0,100

4,90 5,70 4,00 0,168 0,253 0,120

8 ................................ 5,60 6,50 4,60 0,212 0,293 0,1)8

9 ................................ 6,30 7,30 5,10 0,256 0,330 0,180

10................................ 7,00 8,10 5,70 0,300 0,370 0,220

11................................. 7,80 8,90 6,30 0,352 0,400 0,248

12................................ 8,50 9,80 6,90 0,440 0,440 0,300



Расчистка лЪса съ корчеважемъ пней. 1 9 3

Примгьчанге 1. Если бревно не обтесывается чистымъ брусомъ, 
а  оставляется часть заболони, то число плотнпковъ на обтеску 
уменьшается на 2 5 % .

П римечите 2. Для дуба, ясеня и другихъ тверды хъ породъ, 
число плотнпковъ увеличивается, смотря по сухости дерева, до 
двухъ разъ; на обдЬлку же еловаго лЬса прибавляется 8% .

7. Потеря древесины при валкЪ.

При валк'Ь однимъ лишь топоромъ въ  щепки уходить 4— 7°/0, 
а иногда и до 15%  общей массы; при употребленш одной пилы — 
потеря низводится до */а % , прп соединенномъ же употребленш 
пилы и топора потеря можетъ ограничиться 1— 3% .

8. Расчистка лЪса съ корчеважемъ пней.

Для к о р ч ев атя  пней съ перерубкою кореньевъ, укладкой пхъ 
въ кучи и засыпаш емъ ямъ (применяясь къ  §§ 99 и 100 У. П.):

ТХ , v Рабочихъ, при густотЬ л’Ьса:На 1 десятину лъса: v X „
Большой. Средней. Малой.

а) Твердыхъ породъ, толщиною въ
комлЬ болЬе 12 верш ковъ........................  180 140 90

Тоже отъ  8 до 12 верш ковъ ............  170 130 85
Тоже отъ  5 до 8 верш ковъ ............... 140 100 70
Тоже мен'Ье 5 в е р ш к о в ъ ...................  60 50 30
б) Сосноваго, толщ. 12 в ер ш к о в ъ .. 140 110 70

» 8— 12 » 130 100 65
5—  8 » 100 80 50

» менЬе 5 » 40 30 20
в) Кустарнаго лЬ са...............................  40 20 10

Примгъчате 1. В ъ еловомъ, березовомъ, липовомъ, осиновомъ 
и другихъ мелкихъ породъ лЬсЬ, число рабочихъ уменьшать про- 
тивъ показаннаго для сосны на 10— 12% .

Примгъчате 2. Густымъ считается лЬсъ, поперечное с Ь ч е те  
пней котораго составляетъ на 1 д. болЬе 400 кв. ф., среднимъ— отъ 
2 5 0  до 400 кв. ф . и р'Ьдкимъ —  менЬе 250 кв. ф .

Примгъчате 3. Если корчеваше производится безъ всякой уборки, 
то число рабочихъ уменьшается въ  полтора раза.

Справ, книга. 13



9. Количество рабочей силы на перемЪщеше лЪса.

1. Пртотовлете дороги. Подвозка лЬса до пристаней или до 
болыиихъ дорогъ производится главн'Ьйше по зимнимъ путямъ, 
которые приходится каждый годъ исправлять, то есть раскидывать 
сн’Ьгъ, утаптывать его и очищ ать ветровалы , а при новыхъ до- 
рогахъ, сверхъ того, сваливать деревья, м’Ьшакнщя проезду. На 
всЬ эти работы, вм^зсгЬ взяты я, полагается, при устройств^ пути 
вновь или при значительномъ исправлена! его (У. П. § 106), на 
версту по 4 н’Ьшихъ и по 2 конныхъ дня; для незначительнаго-же 
исправлешя — въ половину или и того мен'Ье.

2. Скорость возки. Подвозка по зимнимъ л'Ьснымъ дорогамъ за
труднительна, такъ  что на дневной переЬздъ въ оба пути слЬдуетъ 
(У. П. § 107) полагать не болгЬе 25 в. Однако въ  тоже время по 
хорошимъ дорогамъ даже л'Ьтомъ разсчитываю тъ (У. П. § 676) на 
д ви ж ете , при короткихъ оборотахъ, по три версты съ кладью, а 
порожнемъ по пяти верстъ въ  часъ; принимая дневную работу въ
12 часовъ, а на навалку и свалку груза 15 минуть и дёлая даже 
скидку на отды хъ и на случайный задержки, полагаютъ при одномъ 
обороггЬ 39 верстъ въ  день въ  оба пути. Поэтому, въ  рабочш день, 
при разстояш яхъ отъ  50 сажень до 19 V2 верстъ, полагается ло
шади сделать следующее число оборотовъ:

Разстояше Число Разстояше Число Разстояше Числовъ  одинъ 
конецъ. оборотовъ. въ одинъ 

конецъ. оборотовъ. въ  одинъ 
конецъ. оборотовъ.

50 саж . 40 2 вер. 9 11 вер. 2
100  » 34 3 » с 7з 12 » 1%
150 » 30 4 » 5 13 » W .
2 0 0  >» 27 5 >. 4 14 » 17а
2 5 0  » 24 6 » 3% 15 » 1Уз
3 0 0  » 22 7 » 3 16 » 1 ‘/4
3 5 0  >. 20 8 » 2°/4 17 » 1 %
4 0 0  » 18 9 » 2 % 18 » 1‘Ло
4 5 0  » 17 10 » 9 19 » 1
50 0  » 16 1 9 % » 1

Этотъ расчетъ сл'Ьдуетъ применить въ  обыкновенныхъ слу- 
чаяхъ, а назначеш е 25 верстъ въ оба пути (въ полтора раза менЬе) 
делать лишь въ  исключнтельныхъ случаяхъ, т. е. въ  распутицу, 
при крайне ухабистой дорогЬ, плп же при перевозка тяж елыхъ
б])евенъ гуськомъ.

ВЬсъ клади расчитывается по 30 пудовъ на крестьянскую ло
шадь (У. П., § 676), но при запряж к^ н’Ьсколькихъ лошадей коли-



Количество рабочей силы на перемЬщеше лЬса. 1 9 5

чество это уменьшается, а именно прп запряж кЬ въ  2 лошади до 
28 п., въ  3 до 26, въ 4 до 24, въ 5 до 22, и бол'Ье пяти — до 15 
пудовъ (У. П., § 678).

Если дорога нмЬетъ уклонъ не свыше Vsn i то ПУТЬ принимается 
за горизонтальный, при уклонЬ же отъ % „ до ‘5П, разстояш е пе
ревозки увеличивается на 2 5 % , а прп уклонахъ %„— \/ы - на 50%  
(У. П., § 688).

3) Впсъ лпсныхъ товаровъ. Прп опредЬленш вЬса груза даннаго 
объема, принпмаютъ (У. П., § 673) для вЬса дерева слЬдующдя
цифры:

Изд’Ьльный .тЬсъ, полусухой: В ъ одномъ куб. 
ф угё пудовъ.

В ь 1000 пудахъ, 
куб. Футъ.

Дубъ (легкШ )...................................... 1,21 826
Дубъ (тяж елы й)................................. 1.64 610
Б у к ъ ....................................................... 1.33 752
К л е н ъ ..................................................... 1,21 826
Ясень .................................................... 1,19 840
Б ер еза .................................................... 1,23 813
Л п н а ....................................................... 1 1000
Ольха ..................................................... 1,02 980
Осина .................................................... 0,74 1351
Тополь .................................................. 0,85 1176
Вязъ, п л ь м ъ ........................................ 1,07 935
И в а ......................................................... 1,04 962

Топливо: Въ одной са Въ 1000 пудахъ
жени, пудовъ. куи. сажснъ.

Дрова Зхъ аршинныя:
Хвойныя, годовалым........................ 225 4,4

» сырыя ............................... 275 3,6
Лпственныя, годовалы я ................. 300 3,3

» сырыя ........................ 375 2,7

Дрова 12 вершковым:
Лпственныя, го до вал ы й ................. 75 13,3

» сырыя ........................ 94 10,6
Хвойныя, годовалы я........................ 56 17,9

» с ы р ы я ............................... 70 14,3
Хворостъ годовалый........................ 96 10,4

» с ы р о й ............................... 125 8

Уголь (45  четвертей):
Хвойный ................................................ 100 10
Д убовы й................................................ 145 6,9
Б е р е зо в ы й ........................................... 134 7,4



В Ьсъ бревенъ определяется (У. П., § 674) по следующей таб
лиц Ь, составленной для сосновыхъ нолусухихъ бревенъ:

толщина бревна ВЬсъ бревна въ  пудахъ, при длшгЬ въ  саженяхъ:
вь верхнемъ
отруби, въ 
вершкахъ: 1 1 % 2 3 4 5 6 7 8
4 . 2,29 3.61 5,04 8 .30 12,1 16,4 21,5 27,1 33,5
4 1/ ,  • ■ . 2 ,83 4,45 6,16 10,0 14,5 19,5 2 5 ,4 31,9 39,0
5 . 3,51 5,45 7,59 12,3 17,6 23,6 30,2 37,7 46 ,2
5 1/ 9 • • . 4 ,2 0 6,48 8 ,94 14,3 20,4 27,2 35,3 43,7 53,0
6 . 4 ,7 6 7 ,72 10,6 17,0 23,9 31,9 40 ,8 49,8 60,5
6 %  . . . 5 ,67 8,95 12,0 19,1 27,0 35,3 45 ,0 55,5 66,4
7 . 6 ,59 10,2 14,0 21,9 30,9 40,6 51,3 64,8 77,2
7 7 а  • • . 7 ,65 11,8 16,0 25.6 3 о,о 46 ,7 59,2 72,4 86 ,0
8 . 8 ,82 13,3 18,3 28,7 40 ,3 52,8 66,4 81,0 96 ,7
8 7 ,  . . . 9,81 15,0 20,4 31,9 44,5 58,4 72,6 88,7 105
9 . 10,8 16,0 22,7 35,7 49 ,2 64,1 80,5 97,7 1 16

10 . 13,8 21,1 28,7 44 ,7 62,1 80,5 99,8 121 1 44
11 . 16,0 24,7 33,3 51,4 71,6 92,6 115 138 1 63
12 . 19,2 29,2 39,9 61,8 84,3 109 136 162 191

В’Ьсъ 1 пог. саж. соснов. накатника 2 %  вершк. =  0,83 п.
» 1 » )) » 3 » =  1,20 »
» 1 » )) » 37а )) —  1,63 »
» 1 » )) жерди 17* » =  0 ,30  »
» 1 )) » » 2 » =  0 ,53  »
» 1 )) » кола 1 » =  0 ,14  »
)) 1 )) » » 1 7 , » =  0 ,30  »
)) 1 )) » » 2 )) =  0,50 »

ВЬсъ доеокъ опредЬляется по слЬдующей таблицЬ (§ 674), 
дающей вЬсъ 1 пог. сажени сосновой полусухой обрЬзной доски:

Ширина въ В4съ въ пудахъ 1 ]пог. саж. , ПРИ толщин1!. въ дюймахъ.
дюймахъ. % 1 1 7 . 2 2 % 3 3 ‘/2 4

7 0 ,19 0 ,38 0 .57 0 .76 0,95 1,14 1,33 1,52
8 0 ,22 0,43 0 ,65 0 ,86 1,10 1,29 1,50 1,72
9 0 ,25 0,49 0 ,74 0 ,98 1,23 1,47 1,72 1,96

10 0 ,27 0 ,54 0,81 1,10 1,35 1,62 1,90 2,16
11 0 ,30 0 ,60 0 ,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40
12 0 .33 0,66 0 ,99 1,33 1,65 1.98 2,31 2,64

ПолуобрЬзныя и получистыя доски легче обрЬзныхъ: первыя 
на 5 % , а вторы я на 1 0 % .



В ^еъ  1000 гонта длиною 13, шириною до 3 вершковъ, вчерн е 
ппиготовленнаго, составляетъ S4 пуда, а начисто отдЬланнаго — 
50 пудовъ (У. П. § 674).

Если перевозятся товары не no.iycyxie, a cyxie или сырые, то счи- 
таютъ, что у лиственныхъ породъ противъ полусухаго дерева сухое 
дерево легче на 3— 5 % , а свЬжесрубленное тяж елее на 25— 3 0 % ; 
у хвойныхъ породъ указанный разницы составляют;, 12— 15% , и 
30—4 0 % : намокнувшее лее въ  во/i/I; дерево всякой породы тяж елее 
полусухаго на 50— 60 %  (У- П., § 673).

4) Уроки переноски на р ут хъ . При нереноскЬ сподручнаго л Ьс- 
наго товара, считается на 1 человека по 3, 4 нуда (§ 698), каждый 
же носпльщикъ обязанъ (§ 699) делать въ  л'ЬгнШ день по гори
зонтальному пути, при разстояш яхъ отъ 5 до 350 саженъ, следую
щее число оборотовь:

Разстояше Число Разстояше Число
въ саж. оборотов ь. въ саж. оборотовъ.

5 2 3 0 125 3S
25 127 150 32
50 S1 175 28
60 71 20 0 24
70 62 250 19
80 56 27 5 18
90 51 3 0 0 16

100 46 350 14

5) Уроки для сплава. На свалку въ воду подвезенных!, къ при
стани товаров!, полагается (У. П., § 109):

б р е в е н ъ ............... 100 шт. 2,5 рабочаго
накатника............  100 » 0,66 »
ж е р д е й ................. 100 » 0,4 <>
д р о в ъ ...................  1 куб. с. 0,66 »

На сплачнваше сотни бревенъ въ  речн ы е плоты в ъ  два ряда 
требуется (§ 110) 3,33 рабочихъ, да еще 1,5 рабочихъ на заготов- 
леше 10 жердей, 200 прутьевъ, 4 счалковъ,4 подчалокъи 1 бревно 
на клинья.

Для срубки обруба въ  5 вЬнцовъ и для нагрузки въ  него 8 са- 
ж енъ дровъ требуется (§ 111) 6 рабочихъ, 22 обрубиыхъ дерева и 
22 жерди.



10. Потребность въ рабочихъ при разныхъ лЪсотехническихъ
работахъ.

Д ля в ы ж и г а ь п я  въ  напольныхъ ямахъ 1 куб. саж. (42— 45 
четв.) древеснаго угля —  22,5 раб. и 3 куб. саж. дровъ сосновыхъ 
или еловыхъ (Ур. П., § 118).

Для обжигашя въ  постоянныхъ обжигательныхъ печкахъ 1 куб. 
саж. у гл я —  10,2 раб. и дровъ 1,8— 2 к. с. (У. П., § 119).

Л ы к и . На заготовку 1 куб. саж. липоваго хвороста, съ сучьями 
и листомъ,— 20 раб., а безъсучьевъ  и лвстьевъ— 30 раб. Н а снят1е 
коры и перевязку въ  пучки, по 25 шт. въ каж домъ,—3 раб.

Н а пару лаптей идетъ отъ 1 до 4 ф. лыка, среднииъ числолъ 
2 ф. На годъ нужно лаптей: работнику 16 паръ, полуработнику 8, 
работниц-Ь 7, полуработнице 5.

М о ч ал о . На заготовку 100 мочальниковъ, очистку пхъ отъ 
коры, съ подвозкой въ  ближайшее озеро для мочки — отъ 10 до 
20 раб. и столько же лошадей, смотря по размЬраиъ мочальника 
(мелкШ — длиною 2— 3 саж., шириною 2 в.; средни!— длиною 3 саж., 
а  шириною 4 в.; крупный — длиною 3—-3'/2 саж., а шириною 6 в.). 
Н а вынпмаше изъ воды, отдЬлеше полубины п разв-Ьшнваше на 
вЬш ала: крупныхъ мочальниковъ 6 раб., среднихъ 4 раб. и мелкпхъ
2 раб. Н а возъ кладется мелкаго мочальника 80 шт., средняго 40, 
крупнаго 20 шт.

Г о н к а  см о л ы . Заготовить 1 куб. саж. осмола изъ иней, со 
складкою въ  кучи — 8 раб. (тожъ изъ сушнпка — 5 раб.). Приго
товить яму для сидки смолы ,!цаметромъ въ  1 саж. —  21 раб. 
(2 саж. — 42 раб. и т. д.). Приготовить м Ьсто сидки въ  корчагахъ 
или котлахъ, на каж дые 3 котла — 6 раб. (Въ котлахъ въ сутки 
выкуривается 2 кладки; яма вы ходить въ  4— 7 дней). Заложить 
1 к. саж. осмола въ  яму — 4 раб., въ  котелъ —  6 раб.

Д е г о т ь .  Заготовить 1 к. саж. бересты сърастущ ихъ деревъ —  
48 раб., а съ поваленныхъ —  32 раб. Въ 1 куб. саж. бересты вЬсу 
отъ  95 до 110 пудъ. Для навязки въ бунты и укладки въ  казаны 
1 к. саж. бересты — 6 чел. Для гонки при казанахъ —  4 чел.

К о р ь е . Снять 1 куб. саж. дубоваго или таловаго корья и сло
ж ить въ  кучи для просушки — 38 чел. Истолочь 1 к. саж. сухаго 
корья и набить въ  кули — 3 чел. Кубическая сажень корья вёситъ  
75— 80 п. Въ 12 час. 1 раб. сдираетъ корья: со сгоящихъ ство- 
ловь —  7, часто 9 и 12 пуд., при околачиванш — едва 4 1/2 пуд.

Г о н т ъ .  Для изготовлешя изъ 2 пог. саж. бревенъ (сосновыхъ, 
6 ‘/ 2 вершковъ) сотни гонтинъ длиною 13, шириною 23/ 4 и толщиною



въ толстомъ ребрЬ 3/8 вер., съ перепилкою бревенъ, грубою обтескою 
гонтинъ, съ обр-Ьзкою и вы нупем ъ шпунтовъ 1,6 алотниковъ (Ур. 
П , § 115).

Д р а н ь . И зъ 3-саженнаго оревна, толщиною въ отрубЬ 10— 13 д., 
выходитъ 2,300 шт. кровельной драни; хоронпй драничннкъ можетъ 
приготовить до 500 и болЬе ш тукъ въ день.

Л у ч и н к и  (для крышъ). И зъ 1 дерева 3 саж. 3/ 4 арш. длины 
выходитъ 2000— 2200 лучпнокъ; 1 раб. приготовляетъ въ день отъ 
1500 до 2200 лучпнокъ.

Ш т у к а т у р н а я  д р а н ь .  Для выдЬлкп 1000 ш тукъ длиною 3 ар
шина, изъ горбылей (У. П., § 116) 11/4 раб.

М етлы  и в е н и к и . 1 рабочей при помощи 2 работницъ, кото
рый вяж утъ, можетъ заготовить, въ березовомъ насаждеши средней 
полноты, отъ 200 до 300 парь вЬниковъ пзъ прутьевъ, толщиною 
отъ 1 */а до 2 лин., или до 200 шг. метелъ —  изъ  бол'Ье толстыхъ 
(2— 3 лин.), причемъ съ 1 дес. получается 1000 до 1500 вЬниковъ.

Л у к о ш к и  и р Ь ш е т а . 1 рабочш въ день дЬлаетъ 10 лукошекъ 
изъ  заранее привезеннаго лЬса (съ возкою лЬса —  7), 4 шт. оби- 
чаекъ для рЬш етъ (съ перевозкою для нихъ лЬса), 2 реш ета (счи
тая  и плетете мочальнаго полотна).

Б о н д а р н ы я  и з д Ь .п я .  1 рабочп! въ день дЬлаетъ 7 ведеръ, 
или 3 ушата, или 1 лохань, или у а— 1 кадушку.

Въ 1 день 3 рабочихъ загпбаютъ 50 вязовы хъ дугъ ; 1 раб.-въ
1 день обдЬлываетъ 3, а окрасить 4. Оглобель вязовы хъ въ  1 день 
рабоч!й загибаетъ  и обдЬлываетъ одну пару, а краситъ —  три.

Приготовлеше спичечной соломы (для заж игательны хъ спичекъ). 
Употребляется у насъ лишь сосновый лЬсъ, притомъ лишь нижняя 
часть дерева, отъ которой отрубается два-трп обрубка длиною въ  
аршинъ. И зъ 1 1/„ дерева получается 1 миллюнъ соломинокъ; 1 чел. 
въ  неделю настругаетъ 1%  мил. Р азрЬзать на части солому, об
макнуть въ  ФосФоръ и уложить въ  коробки —  1 чел. на 100,000 
спичекъ, или 1,000 коробочекъ.



11. Таблица наибольшей толщины бруса, какой можетъ быть 
вытесанъ въ острый кантъ изъ бревна даннаго размера.

ао Т 0 л Щ и н .

хо

в. 3 4 5 6 7 8 У 10 II 12 13 11 15 11>

Я Для бруса означенной толщины и ширины требуется,

3 4,2 5 5,8 6,7 7,6 8,5 9,5 10,4 11,4 12,3 13,3 14,3 15,3 16,3
4 5 5,7 6,4 7,2 8 8,9 9,8 10,7 11,7 12,6 13,6 14,6 15,5 16,5
5 5,8 6,4 7,1 7,8 8,6 9,4 10,3 11,1 12,1 13 13,9 14,9 15,8 16,8
6 6,7 7,2 7,8 8,5 9,2 10 10,8 11.6 12,5 13,4 14,3 15,2 16,2 17,1
7 7,6 8 8,6 9,2 9,9 10,6 11,4 12,2 13 13,9 14.8 15,6 16,6 17,5
8 8,5 8,9 9,4 10 10,6 11,3 12 12,8 13,6 14,4 15,2 16,1 17 17,9
9 9,5 9,8 10,3 10,8 11,4 12 12,7 13,4 14,2 15 15,8 16,6 17,5 18,4

10 10,4 10,7 11,2 11,6 12,2 12,8 13,4 14,1 14,9 15,6 16,4 17,2 18 18,9
11 11,4 11,7 12,1 12,5 13,1 13,6 14,2 14,9 15,6 16,3 17 17,8 18,6 19,4
12 12,3 12,6 13 13,4 13,9 14,4 15 15,6 16,3 17 17,7 18,4 19,2 20,1
13 13,3 13,6 13,9 14,3 14,8 15,2 15,8 16,4 17 17,7 18,4 19,1 19,8 20,7
14 14,3 14,6 14.9 15,2 15,6 16,1 16,6 17,2 17,8 18,4 19,1 19,8 20,5 21,4
15 15,3 15,5 15,8 16,2 16,6 17 17,5 18 18,6 19,2 19,8 20,5 21,2 22
16 16,3 16,5 16,8 17,1 17,5 17,9 18,4 18,9 19,4 20,1 20,7 21,4 22 22,7

12. Количество продуктовъ, получаемыхъ при сухой перегонкЪ 
лЪса, сажи и поташа.

I. Уголь. По Бергу, средшй выходъ прп костровомъ углежженш
составляетъ, въ  процентахъ:

ВЪса. Объема.
Дубовый п буковый плаш никъ...................  20 — 22 52 — 56
Березовы й плаш никъ......................................  20— 21 65— 68
Сосновый плаш никъ......................................... 22— 25 60— 64
Еловый п л а ш н и к ъ ...........................................  23— 26 65— 75
Еловый пневый л Ь с ъ ......................................  21— 25 50—65
Еловый к р у г л я к ъ .............................................  2 0 — 24 42— 50
Слушанный лЬсъ изъ в Ь т в е й ...................  19— 22 38— 48

Н а русскихъ горны хъ заводахъ изм’Ьряю тъ уголь кулями  или 
четвертями (по 7 %  кубич. Фута въ  каждой), а на Урал'Ь коробами 
(по 6 кубич. арш инъ въ  каждомъ).



Результатъ  углежжешя можно считать:

превосходным, когда изъ  1 куб. саж. дровъ хвойныхъ получается угля
отъ 25 до 30 четвертей; 
листвен, отъ  23 до 27 ч.; 

хорошимъ, » » » и » » хвойныхъ получается угля
отъ 20 до 25 четвертей; 
лиственныхъ 18 до 23 ч.; 

посредстввннымъ, » » » » » » хвойныхъ получается угля
отъ 16 до 20 четвертей; 
лиственныхъ 14—-18 ч. 

дурнымъ » » » » » » хвойныхъ получается угля
отъ 12 до 16 четвертей; 
лиственныхъ 10— 14 ч.

II. С м ола. Смолы получается весьма различное количество, 
смотря по качеству смольняка или смолья, изъ  котораго она добы
вается, а также по различно употребленныхъ аппаратовъ.

Если въ  дЬло употребленъ хорошш смольнякъ, то можно разсчи- 
ты вать изъ  одной кубической сажени такою смольняка по лучить сл'Ь-1 
дующее количество смолы:

въ  майданахъ до 30 ведеръ смолы;
» печахъ съ кожухомъ отъ 22 до 35 ведеръ;
» ямахъ съ кожухомъ отъ 15 до 20 ведеръ;
» чугунныхъ котлахъ до 40 ведеръ;
и вертикальныхъ казанахъ или кубахъ отъ 40 до 45 ведеръ; 
» лежачпхъ казанахъ или кубахъ отъ 40 до 48 ведеръ.

III. В а р ъ  и к а н и ф о л ь . Приготовляется:

изъ 100 пудовъ смолы отъ 63 до 70 пуд. вара.
» 100 и сЬры около 50 пуд. канифоля.

IV. С к и н и д а р ъ . И зъ  100 пудовъ спры получаютъ отъ 5 до 8 
пудовъ желтоватаго скипидара.

И зъ одной кубической сажени чурокъ (не возвы ш ая темпера
туры выше 145° Ц., т. е. не давая дереву переугливаться) полу
чается такж е довольно чистаго, свгЬтло-желтаго скипидара около 6 
пудовъ.

При гонк'Ь смолы въ  печахъ съ кожухомъ и въ  казанахъ, изъ  
одной кубической сажени смольняка можно получить около 10 пуд. 
скипидара темнаго, краснобураго цвЬта.



Серный и чурочный скипидары очищаются легко одною пере
гонкою до безцвЬтной почти жидкости. ПослЬ первой перегонки 
получается до 9 0 %  совершенно прозрачнаго скипидара.

Очищенный до высшей степени скипидаръ извЬстенъ также 
подъ назваш емъ камфина. И зъ 100 ф. сыраго сЬрнаго скипидара 
получаютъ до 90 ф . камфина.

Скипидарное мыло получается отъ соединешя скипидара со ще
лочами.

Искусственная камфора есть соединеше скипидара съ соляною 
кислотою.

М ази. К акъ  жидкая смола, такъ  и красно-бурый скипидаръ, по
лучаемый при гонкЬ смолы въ  печахъ и казанахъ, могутъ быть 
дальнейшею обработкою обращены въ машинную мазь и въ мазь 
для колесъ, экипажей и вагоновъ.

У. Б е р е з о в ы й  д е г о т ь . При выкуркЬ дегтя получаютъ пзъ 
100 ф . березовой скалы (бересты):

Способы добыватя: Фунт.
В ъ смологонныхъ я м а х ъ .................................................................... 12

» вологодскихъ я м а х ъ ...................................................................... 22
» к о р ч а г а х ъ ......................................................................................... 24
» вертикальныхъ к у б а х ъ ............................................................... 28
> горпзонтальныхъ кубахъ или к а з а н а х ъ .............................  28У2

Перегонъ, половинникъ, половинчатый деготь, духовая смола. И зъ
10 пуд. смолы и 20 ф. бересты получается У2— 1 пудъ перваку и 
около 8— 9 пуд. переюнц; остальное пригораетъ къ  стЬнкамъ и 
образуетъ жагру.

Если драть бересту со всего дерева, отъ комля до макушки, то 
среднимъ счетомъ получается свЬжей бересты по 1 ‘/4 фунта (отъ 2 
ДО % ) на каждый кубическШ Футъ древесины.

Основываясь на этой цпФрЬ, можно разсчитывать на получеше 
съ одной десятины полнаго чистаго березоваго насаждешя въ  Пе
тербургской губерши слЬдующаго количества бересты:

н а п о ч в а X ъ:
Въ возрастахъ 

насаждешя: лучшей: средняго
достоинства дурной,

количество бересты въ пудахъ:
40 л Ь т ъ 230 160 80
50 — 300 200 100
60 — 350 250 110
70 — 400 280 120
80 — 480 300 120



Количество получаемыхъ продуктовъ. 2 0 3

Но во многихъ мЬстахъ сдираютъ бересту со ствола только до 
высоты одной сажени отъ земли. Въ такомъ случай получаютъ и 
бересты по 1/3 Фунта на каждый кубическШ Футъ объема цЬлаго 
ствола, т. е. вчетверо менЬе нротивъ показаннаго выше.

VI. Д р е в е с н а я  к и с л о т а . По опытамъ Ш тольце, 100 частей 
дерева доставляютъ по вЬсу:

Въ ней чистой
Процентное
содержаше

Древесной уксусной кис уксусной кис
кислоты. лоты. лоты въ дре

весной.
Б е р е за .................... 4,47 10,01
Б у к ъ ..................... 44 ,0 4 ,29 9,83
Д у б ъ ..................... 43 ,0 3,88 9,10
М ожжевелышкъ . . . 45 ,8 2 ,34 5.28
Е л ь .......................... . .  41 ,2 2 ,16 5.28
Сосна ...................... 42 ,8 2 ,14 5,10

Древесная кислота известна у насъ бол'Ье подъ общимъ назва
шемъ подсмольной воды. Подсмольная вода употребляется не только 
въ  сыромъ ея видЬ, какъ отличное средство для уничтожеш я дйаз- 
мовъ въ  отхожихъ мЬстахъ, но и очищается днстиллировашемъ 
чрезъ иесокъ пли уголь, и тогда очищенная древесная кислота слу- 
ж итъ для искусственнаго копчешя мяса, идетъ въ  медицинЬ, въ 
красильномъ и ситценабивномъ нроизводствахъ. КромЬ того, нод- 
смольную воду перерабатываютъ въ чистую уксусную кислоту и въ 
уксусно-кислыя соли, имЬюиця обширное уиотреблеше въ красиль
номъ, ситценабивномъ и другихъ нроизводствахъ.

Сажа. Для приготовлешя 1 пуда сажи надо сжечь 7 нуд. бе
ресты или 8 —9 пуд. смолистыхъ остатковъ, или 12— 16 нуд.смоль
няка. При прокалнванш сажа теряетъ 10— 18° 0 по вЬсу.

Поташъ. И зъ 1 куб. саж. дровъ получается Фунт, иоташу: вя
зо в ы х ъ — 18, ивовы хъ— 15, дубовы хъ— 10, буковыхъ — 8, клено- 
выхъ — 7 и осиновыхъ — 4. При прокалнванш  сыраго поташа по
теря въ вЬсЬ составляет!, 8— 1 8 % , при расходЬ на каждый иудъ 
поташа около 0,01 куб. саж. сухихъ сосновыхъ дровъ. И зъ  1 куб. 
саж. осиновыхъ дровъ получается около 4 пуд. золы и отъ 2 до 3 
пуд. шадрика.

Бумажная масса. Еловая древесина, высушенная на воздухЬ, 
даетъ , при механической обработкЬ, 55 — 60%  но вЬсу бумажной 
массы съ содержашемъ 10— 12%  влажности, а при химической 
обработкЬ около 25%  клЬтчатки.



13. Добыча мочалы, лыка и корья.

а) Лубъя и мочала. При показанныхъ разлЬ рахь липовыхъ бре
венъ получается:

Д л и н а Т о л щ и н а  в ъ  в е р х н е м ъ  о т р у б Ь , в ъ  в е р ш к а х ъ :
4— 5 6 — 7 8 - -9 10 и бол.

саж. Мочалъ 21/-» арш. Моч. 21/'., !1рш. Моч. 21/2 арш. Моч. 2*/2 арш.
пуд. лубк. шт. пуд. лубк. шт. пуд. лубк. шт. пуд. лубк. шт.

3 1%  " - о — 2 1 2 1/„ 1
4 2 — 2% — 2% 2 2V,; 3
5 2 % - 3 — 3 2 3 4
6 З1/,, - ЗУо 1 зу, 2 зу, 4
7 4 — 4 3 з 1/,, 5 3 7
8 4 о 4 6 3 8

По С. Б. Рожновскому, получается Фунтовъ лубьевъ, идущихъ 
на мочало, если длина части ствола, съ которой снимаютъ лубокъ, 
равна:

саж. Толщина ствола на высогЬ роста человека:
2 3 4 5 6 7 8

3 10 16 30
4 — 22 40
5 — —  50
6 —  —  —

b) Лыко. И зъ 100— 200 лпповыхъ лутошекъ, накладываемых!,
на обыкновенный возъ, получается ободраннаго лыка 2— 3 пуда, 
или для получешя пуда лыка нужно срубить, смотря по величин^, 
отъ  30 до 90 липокъ.

c) Коръе-дубло. Въ дубовыхъ ннзкостволышкахъ, 15— 20 лЬт- 
няго возраста, масса корья-дубла составляетъ 15— 18° 0 отъ всей 
массы деревьевъ.

d) О добы тЬ бересты, см. ст. 16 этого же отдела.

14. Списокъ ивъ, наиболЪе пригодныхъ для дугъ, корзинъ 
и для дубильнаго корья.

1) Для дугъ : Salix alba, S. excelsior, S. palustris, S. viridis, S.
Russeliana.

60 —  —  —

80  110  —  —

100 120 130 135



С одерж ите масла въ древесныхъ сЬменахъ. 2 0 5

2) Для плетен]я: крупныя ивы: S. acum inata, S. longifolia S.
stipularis, S. daphnoides, S. mollissima Sm.; 
средш я ивы : S. viminalis, S. viridis, S. rubra,
S. undulata; мелыя ивы: S .pu rpu rea  Lam ber- 
tiana u S. purpur. Helix.

3) Для корья: S. alba L., S. fragilis L., S. pen tandra  L., S. vimi
nalis L., Salix cinerea L. и особенно S. caprea L., 
такъ  какъ  последняя содержптъ наибольшее 
количество дубильнаго вещ ества (до 12°/0-)- Въ  
Poccin кору сдираютъ преимущественно съ этого 
вида и съ Salix pentandra. Кору сдираютъ раннею 
весною и сушку оканчиваютъ какъ можно скорее; 
лучшею корою считается св'Ьтлобурая.

Размножеше всбхъ названны хъ породъ производится черен
ками, которые легко укореняются. Наилучшее р азвн и е бы ваетъ 
на песчаной влажной почв-Ь; на глинистой далеко нельзя получить 
такого прироста, какъ  на песчаной. Черенки сажаются на р аз
стоянш i y a арш. Ивы для плетешя корзинъ необходимо р езать  
ежегодно осенью (пли рано весною), прп основанш, для получешя чи
стой и стройной лозы. Крестьяне Лукьяновскаго у^зда, произво- 
дяпце культуру ивы для дугъ въ  болыпомъ разм ^рЬ , разводятъ 
ее кольями в ъ  1 арш. длины и 2 вершк. толщины, срезанными 
съ косымъ концемъ; колья сажаютъ въ  землю на %  арш., такъ  
что остается надъ землею У4 арш., рядами черезъ 2 арш. колъ 
отъ  кола и по 1 саж. рядъ  отъ ряда. Посадка производится вес
ною или осенью. Н а сл'Ьдуюгцш годъ  по посадке слабые отпры 
ски вы рЬзаю тъ п черезъ 8 — 10 л-Ьть получаютъ изъ  каждаго по- 
саженнаго кола отъ 2 до 4 ветловыхъ стволовъ, длиною до 3 арш. 
и толщиною до 4 вершк. Вырубка производится осенью топоромъ, 
у основашя, и срезанны е стволы кладутъ въ  сырое мЬсто. Стволы 
весенней срубки не столь упруги и легко ломаются при изгибанш. 
Съ каждаго кола снимаютъ стволы 3 раза, черезъ 8 — 10 лЬтъ, 
поелЬ чего ихъ вы годнее выбрасывать и зам енять новымп.

15. Содержаше масла въ древесныхъ сЪменахъ.

Буковые ор’Ь ш кпуС одерж атъ............  18— 2 5%  масла
О рЬхи................... ........................................  50— 54%  *>
Липовые о р е ш к и ....................................  3 0 —4 2 %  »
Кедровые ор-Ьшки нелущ еные.......... 29

» » л у щ е н ы е ............  36



16. ЛЪсная пастба.

Должно считать, что, при очень хорошихъ услотпяхъ, съ 1 де
сятины лЬсной почвы можно получить эквпвалентъ 50 пудовъ 
сЬна.

Считая, что корова въ  день съЬстъ около 18 Фунтовъ сЬна 
и принимая время лЬсной пастбы въ 150 дней, мы получимъ сбе
р е ж е т е  корма въ  67 */„ пудовъ за лЬто. О ценивая пудъ сЬна въ
10 коп., получимъ стоимость лЬсной паетбы въ  6 р. 75 к., съ 
коровы въ  годъ. Вычитая же изъ этой суммы около половины 
на пастуха и на потерю навоза, получимъ оценку лЬсной пастбы 
не менЬе 3 р. съ коровы въ  лЬто.

17. Продолжительность заповЪдывашя молодняковъ отъ 
пастбы скота въ средней полосЪ Poccin.

1) Дубовый, буковый п грабовой, высоко
ствольный, на хорошей почв 'Ь ..............

Тоже, на плохой ................................................
2) Дубовый и грабовый низкоств. и средшй

на хорошей ночвЬ ......................................
Тоже, на плохой ................................................

3) Кленовый, ясеневый, илимовый, ольховый,
березовый, осиновый, высокоствольн.
на хорошей н о ч в Ь ......................................

Тоже, на плохой п о ч в Ь .................................
4) Ясеневый, илимовый и кленовый низко

ствольный на хорошей почвЬ ..............
Тоже, на плохой и о ч в Ь .................................

5) Ольховый, березовый, осиновый и ивовый
низкоствольный на хорошей почв'Ь . . 

Тоже, на плохой п о ч в Ь ..................................
6) Еловый и пихтовый на хорошей п о ч в Ь .

Тоже, на плохой п о ч в Ь .................................
7) Сосновый и лиственничный на хорошей

почвЬ ..............................................................
Тоже, на плохой п о ч в Ь .................................

Срокъ охран, въ  годахъ. 
Крупн. рог. 

скотъ и лош. Овцы.
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18. ЛЪсная подстилка.

По Эбермайеру, поглотительная способность лЬсной подстилки 
изменяется отъ 130 до 282%  по вЬсу, то есть, одинъ Фунтъ 
подстилки способенъ поглотить отъ 1,3 до 2,82 Фунта воды; по 
даннымъ же Круча и Гервига, поглотительная способность под
стилки еще больше, до 400 и даже до 700% .

Содержаше золы въ  листовой подстплкЬ составляетъ:

По Эбермайеру. По Ш текгардту.
Буковая подстилка ................... .......... 5,57%, 7,12%
Еловая ........................................... 7,13»
Дубовая ......................................... ------

Лиственничная............................. .......... 4,00 » 5,50 »
П ихтовая........................................ .......... 3,78» —

Сосновая......................................... 2,58 »

По количеству производимой подстилки, древесныя породы мо
гутъ быть разделены  на 8 группъ: 1 букъ, даетъ  всего болЬе,
II  кленъ, липа, орЬш никъ; I II  грабъ, ольха; IV ильмъ, дубъ, осо
корь; V сосна, лиственница; VI ель, пихта; V II ясень, V III береза 
и осина, даю тъ всего мен'Ье.

Относительно абсолютных!, количествъ ежегодно производимой 
подстилки, имЬются слЬдуюидя данныя (по разсчету на 1 дес.):

Возраст'!,. Букъ. Ель. Сосна.
Пуд. Куб. с. Во:!. Пуд. Куб. с. Воз. Пуд. Куб. с. Воз. 

Моложе 30 лЬтъ . .  . — -— —  290 —  •— —  — —
30 — 60 . . .  230 — —  220 — — 185 —  —
6 0 —90 . . .  225 —  —  190 — — 195 — —

СтарЬе 90 . . .  220 —  —  180 —  —  235 —  —
Въ ср ед н ем ъ ............  292 5 12 197 1 %  4 205 2 %  6

При этомъ предполагается подстилка, просушенная на воздухЬ, 
то есть, содержащая 15— 20%  воды, и вЬсъ 1 куб. сажени под
стилки принятъ: буковой въ  58 п., еловой 120, сосновой 84. (Мо
ховая подстилка вЬситъ 75 пудовъ въ  1 кубической сажени). На
1 пароконный возъ мы считаем!, 0,4 куб. саж. подстилки.

Если подстнлку собирать не ежегодно, а чрезъ промежутки въ 
нЬсколько лЬтъ, то каждый разъ ея получится болЬе чЬмъ прп



ежегодномъ сборЬ, но не во столько разъ  болЬе, сколько лЬтъ 
въ  промежуткЬ, а именно считаютъ, что получится съ 1 дес. пудовъ:

У бука. У ели. У сосны.
При 3-хъ лЬтнемъ оборотЬ . . . . , 450 420 500

)) 6 » » . . . . 470 520 750
» болЬе продолжительномъ . . . . 580 760 1000

Достоинство лЬсной подстилки для сельскаго хозяйства опре
деляется ея составомъ и Физическими свойствами. Относительно 
состава, должно сказать, что лЬсная подстилка бЬдна ка.пемъ и 
ф о с ф о р о м ъ , какъ видно изъ  следующей (по ВольФу и Эбермайеру 
составленной) таблицы содержашя этихъ вещ ествъ въ  золЬ раз- 
ны хъ растенШ.

На 1000 ч. золы приходится:
Кали. Фосфорной

кислоты.
Папоротники ........................................... ___  24,05 5,53
С и т н и к и ........................................... ___  22,05 5,04
Ячменная солома.................................... ___  10,97 2,15
Овсяная солома ...................................... ___  10,40 2,20
Рж аная солома......................................... ___  9,22 2,46
Пш еничная солом а............................... ___  7,33 2,58
Д рокъ ......................................................... ___  6,45 1,51
ЛЬсной мохъ ........................................... ___  5,53 2,97
Буковая подстилка ............................... ___  2,97 3,14
Дубовая подстилка ............................... ___  2,83 3,00
Вересковая подстилка.......................... ___  2,68 1,40
Пихтовая подсти лка................... ___  2,63 2,80
Лиственничная подстилка ................. ___  1,83 1,50
Еловая подстилка ................................. ___  1,61 2,14
Сосновая подстилка ............................. ___  1,52 1,16
Еловый мертвый с у ч е к ъ ................... ___  0,43 0,30
Голодный м о х ъ ...................................... ___  0.84 0,32

Зато со дер ж ател ь  азота лЬсная подстилка очень богата, осо
бенно моховая и хвойная, которыя в ъ  этомъ отношенш значи
тельно превосходятъ солому, между тЬмъ какъ лиственная под
стилка по меньшей мЬрЬ равняется соломЬ.

Относительно способности в о с п р и н я т  и у д ер ж атя  влаги хвой
ная и вересковая подстилки весьма сильно отстаютъ отъ соломы, 
лиственная подстилка приближается к ъ  ней, а моховая и вовсе не 
отстаетъ отъ соломы.



По совокупности всЬхъ прпзнаковъ, разные роды подстилки 
можно разделить на шесть классовъ:

I  классъ — наилучшая подстилка, моховая, чистая или смешан
ная съ хвоею.

I I  классъ —  солома зерновыхъ хлЬбовъ.
I I I  классъ — папоротники.
IV классъ —  листья бука, клена, липы, ольхи и орЬганика.
V классъ —  иглы хвойныхъ и листья остальныхъ древесныхъ 

породъ.
VI классъ — подстилка изъ  сорныхъ травъ  и изъ мертвыхъ 

сучьевъ.

Сирии, книга. 14



В) лъсо

19. Таблица важнЪйшихъ л%сныхъ породъ Европейской Россш, съ 
раста, въ которомъ порода приносить обильныя нормальный с%мена

времени всхода сЬмянъ и

HA3BAH IE РАСТЕШ Й.
Возрастъ принесешя 
обильныхъ нормаль
ных-!. сЬмянъ въ гу- 
стыхъ насаждешяхъ.

Время цв^тем я.

Семейство Abietineae Rich.

Сосна, Pinus sylvestris L., Pin, Kiefer, 
Fohre.

Сосна крымская, P. Laricio Poir., Pin 
Laricio, Schwarze Kiefer.

Кедръ сибирскш, P. cembra L., Pin 
Cembro, Tinier Ziirbel-Kiefer, Arvo.

Веймутова сосна, P. Strobus L , Pin 
(lu Lord, Weymouthskiefer.

Лиственница, Larix europaea DC.. 
Meleze, Larche.

Лиственница сибирская, L. dalmreca 
Turcz.

Ель, Picea excelsa Lk. (A. Picea Mill 
Pinus Abies L., P. Picea Du-Roi, Abies 
excelsa DC.), Epicea, Fichte, Bothtanue. 
Griine.

Ель сибирская, Picea obnvata Ledeb 
(Picea excelsa Lk. var. uralensis Tepl. et 
altaica Tepl.),

Пихта польская, Abies pectinata DC 
(A. vulgaris Poir, P. Picea L., P. Abies 
Du-Boi. P. pectinata Lam ), Sapin, Tanne, 
Weisstanne, Edeltanne.

Пихта сибирская, Abies sibirica L e
deb, (A, alba Mill., A. P ichta Fisch., P i
nus P ichta Fisch., P. Picea Pall., P. sibi
rica Ant.).

50—60 лЬтъ,

Начиная съ 30 .т.

Начиная съ 60 л.

Начиная съ 50 л.

Съ 20—30 л’Ьтъ.

II р е д п о

С'ъ 70 летъ . а на то- 
щихъ и сухихъ поч
вахъ гораздо ран'Ье.

П р е д п о 

Ci. 60—70 л’Ьтъ.

Май.

Начало мая.

Въ кон l i t  мая.

Въ конце мая.

Май.

л о ж и т е л ь н с 

Конецъ мая.

л о ж и т е л ь н о

Май.

П р е д п о | л о ж и т е л ь и

ВОЗРАЩЕН1Е.

показашемъ времени цвЪтешя, созр%вашя и опадешя сЪмянъ, воз- 
въ густыхъ насаждешяхъ, перюда наступлен1я сЬмянныхъ годовъ, 
сохранешя ими всхожести.

Время созреваш я и 

опадешя сЬмянъ.
Семянные годы. Проросташе.

Се
ме

на
 

со


хр
ан

и 
ю

тъ
 

вс
хо

ж
ес

ть
.

Въ октябре следую Повторяются непра Чрезъ 4—6 нед’Ьль, пятью или

Года:

3
щего года. О падете въ вильно, чрезъ каждыя шестью семядолями.
мартЬ и аир'Ьл'Ь. Пу- 3—7 л-Ьтъ.
стыя шишки остаются 
на дерев-Ь нисколько 
летъ.

Тоже. Чрезъ 2—3 года. Чрезъ 2 недЬли, 5—7-ю семя

Тоже. Чрезъ 4 —6 л Ьтъ.
долями.

Всходы съ 9—11 сЬмядолями. 2

Тоже. Чрезъ 2—3 года. Чрезъ 3—4 недЬли, 7—8 С’Ьмя- 3

Тоже. Чрезъ 7—10 л-Ьтъ.
долямп.

Чрезъ 4—5 нед’Ьль, 5—6 семя 3

т а к ж е ,  к а к ъ У е в р о
долями.

п е и с к о й.

Созр. въ октябрЬ того Приблизительно, каж  Чрезъ 4—5 нед’Ьль. 6 — 9 семя 4
же гора, on. следую дыя 5 л’Ьтъ. долями.
щею весною,вм ЬстЬ съ 
чешуйками шишки.
т а к ж е ,  к а к ъ у о б ы к н 0 в е н и о й.

Въ конце, сентября и Каждыя 6—8 л’Ьтъ. Чрезъ 3 — 4 недели, 4—8 (обы
начале октября, вме кновенно пятью) семядолями.
сте съ чешуйками.

т а к ж е ,  к а к ъ у о б ы к н 0
„в е н н о п.



HA3BAHIE РАСТЕН1Й.

Возрастъ принесешя 
обильныхъ нормаль- 
ныхъ семянъ въ гу- 
стыхъ насаждешяхъ.

Время цветеш я.

Семейство Cupuliferae Rich.

Дубъ лЬтшй, Qucrcus pedunculata 
Ehrh., Chene pSdoncule, Stieleiche.

Начиная съ  60—80 л. Въ мае.

Дубъ зимнш, Q. sessiliflora Sw., Chene 
rouvre, Traubeneiche.

Дубъ пушистый, Q. pubescens W. 
Chene pubescent, Flaum haarige Eiche.

Букъ, Fagus sylvatica L.,Hetre, Buche, 
Rothbuche.

Тоже. 

Данныхъ не имеется. 

На 60 и даже на 80 г.

Тоже.

Тоже.

Конецъ апреля и на
чало мая.

Грабъ, Carpinus Betulus L., Charme, 
Hainbuche.

Начиная съ 20 л. Въ апреле.

Лещина, орешникъ, Corylus Avellana 
L., Coudrier Noisetier, Hasel.

Начиная съ 10 л. Съ января по апрель

Семейство Betulaceae Bartl.

Береза, Betula verrucosa Ehrh. Между 16 и 20 годами. Начало мая.

Береза пушистая, В. pubescens Ehrh. 
Ольха черная, Alnus glutinosa Gartn. 

Айпе glutineux, Schwarzerle.

Ольха белая, Alnus incana Willd. 
Айпе blanc, W eisserle.

П р е д п о 
Въ низкоствольнике 

между 15 и 20 годами, 
въ высокоствольнике 
не ранее 40 летъ .

Въ 15—20 летъ.

л о ж и т е л ь н о  
Въ начале апреля.

В ъ начале марта.

Время созр4вашя и 

опадешя с’Ьмянъ.
Семянные годы. Проростан1е.

Въ сентябре и ок 
тябре.

Тоже.

Тоже.

Созр. въ  сентябре и 
октябре, on. следую
щею весною.

Созр. въ  октябрЬ, on. 
обыкновенно тогда же, 
а иногда (у молодыхъ 
деревъ) весною.

Созр. въ  сентябре, on. 
вм'Ьст'Ь съ листьями.

Созр. въ  iioH-b, on. 
чрезъ нисколько не
дель посл-fe созр-Ьвашя 
(въ ш ле) или позже, 

т о ж е ,  ч т о  
Созр. въ  октябре, on. 

КдЪдующею весною.

Созр. въ  сентябре, on. 
*-г{> дующею весною.

Весьма неправильно, 
чаще каждые 3—4 го 
да, иногда каждыя 5 — 
10 летъ. Единичныя 
деревья приносятъ се
мена въ изобилш почти 
ежегодно.

Тоже.

Д а н н ы х ъ

Полные сЬмянные го
ды приблизительно 1 
разъ въ 10 лЪтъ, обы
кновенно послЪ нред- 
шествующаго сухаго 
лЬта. Въпромежуткахъ 
1асто бываеть урожаи 

лишь на некоторы хь 
деревьяхъ насаждешя

Обыкновенно чрезъ 
2—3 года, иногда даже 
чаще.

На опушкахъ—почти 
ежегодно, внутри же 
насаждешя — прибли
зительно каждые 3—4 
года.

Ежегодно. Семена ча
сто пустыя.

и п р е д ы 
Обыкновенно каждые 

3—4 года.

Д а н н ы х ъ

Чрезъ 3 —4 недЬли; семядоли 
остаются въ почве или едва ви 
димы па ея поверхности.

Тоже.

н е  и м е е т с я .

Чрезъ 3—4 педели после ве- 
сенняго посева; при осеннсмъ 
посеве орЬшки всхсдятъ вес
ною. Семядоли опадаютъ среди 
лета.

При осеннемъ посевЬ часть 
всходитъ следующею весною, 
болыпин. же на вторую весну.

При весеннемъ посевЬ сл е
дующею весною, при осеннемъ— 
весною.

С веж 1я-чрезъ  2—3 недели; 
перезимовавппя—чрезъ 4—5 не
дель.

д у щ а я.
Чрезъ 5—6 недель.

н е  и м е е т с я .

Года:

‘А



HA3BAHIE РАСТЕН1Й.

Возрастъ нринесешя 
обильныхъ нормаль- 
ныхъ с'Ьмянъ въ гу- 
стыхъ насаждешяхъ.

Время цвЬтешя.

Семейство Salicineae Bick.

Осина, Populus trcm ula L., Peuplier 
tremble, Aspe.

Осокорь, P. nigra L., Peuplier noir, 
Schwarzpappel.

Тополь серебристый, Populus alba L., 
Peuplier blanc., Silberpappel.

Ветла, Salix alba L , Saule blanc, 
Weisse Weide, Silberweide.

Ива ломкая, Salix fragilis L., Saule 
fragile, Bruchweide.

Бредина, Salix Caprea L., Saule Mar- 
ceau, Sahhveide.

Лоза, Salix viminalis L., Saule vimi 
nal, Korbweide.

Ш елюгъ, Salix rubra Huds. (S. purpu- 
res-viminalis Wimra., S. acutifolia Stv, 
Saule rouge, Rothweide.

Семейство Ulmaceae Mirb.
Ильмъ, Ulmus campestris, Orme cham- 

petre, Feldriister.
Вязъ, Ulmus effussa W'illd. (U. caliata 

Ehrh.), Orme pedoncule, F latterriister.
Берестъ, карагачъ, Ulmus suberosa 

Ehrh., Orme subereux, KorkrUster.
Семейство Oleaceae Lindl.

Ясень,
Esche.

Fraxinus excelsior L., Б’гёпе

Семейство Acerineae DC.
Кленъ остролистный, Acer platanoi- 

des L., E rable plane, Spitzahorn.

Яворъ, Acer Pseudoplatanus L., Faux 
platane, Grand erable, Bergahorn.

Кленъ полевой, Acer campestre L., 
E rable champetre, Massholder.

Семейство Tiliaceae Juss.
Липа, Tilia parvifolia Ehrh., (T. euro- 

paea L ) Tilleul, Linde.

Начиная съ 20—25 л.

Между 25 и 40 годами. 

Вероятно, какъ у ильма. 

Вероятно, какъ у ильма.

Начиная съ 30—40 л

Начиная съ 30 — 35 
л., порослевыя деревья 
еще ранЪе.

Съ 40 летъ.

Съ 45 летъ .

Съ 30—40 лЬтъ.

В ъ начале апреля.

В ъ начале апреля.

В ъ начале апреля.

Въ концЬ апреля.

Въ апреле.

В ъ началЬ апреля.

В ъ апреле.

Въ конце марта и въ 
начале апреля.

Въ конце марта и въ 
начале апреля.
В ъ конце апреля и вь 

начале мая.
В ъ конце марта и въ 

начале апреля.

Въ ап р ел е  и мае.

Въ конце апреля и въ 
начале мая.

Въ мае. 

В ъ мае.

В ъ ш ле.

Время созреваш я и 

опадешя семянъ.

Созр. конецъ мая, on. 
начало ш ня.

Созр. конецъ мая, on. 
начало ш ня.

Созр. въ  конце мая, 
on. въ начале ш ня.

Созр. и on. въ дане.

Созр. и on. въ мае.

Созр. и on. въ мае.

Созр. и on. въ iioirt.

Созр. и on. въ  мае и 
поне.

Созр. и on. въ мае и 
ш н е .

Созр. и on. въ ионе и 
ш л е.

Созр. и on. въ Mat и 
ш н е .

Созр. съ ш ля по ок 
тябрь, on. въ теч ете  
зимы.

Созр. въ сентябре 
октябре, on. частью 
тотчасъ по созреванш 
а частда за зиму.

Созр. въ сент., on. въ  
окт. и въ теченш зимы

Созр. съ средины ав
густа по октябрь.

Созр. сентябрь и ок 
тябрь, on. тогда же > 
въ следующую зиму.

Семянные годы. Проросташе.

О  л О р Н 
Н Оа © ф

S в й2 я о « х ■(0 о. о О и я

Почти ежегодно.

Д а н н ы х ъ  

Ежегодно. 

Ежегодно. 

Ежегодно. 

Ежегодно. 

Ежегодно.

Почти ежегодно.

Почти ежегодно. 

Почти ежегодно. 

Почти ежегодно.

Ежегодно.

Почти ежегодно.

Почти ежег., а на воз 
вышенн. чрезъ 2—Зг. 

Д а н н ы х ъ

Почти каждый годъ.

По некоторымъ авторамъ чрезъ
1 — 3 дня, по другимъ чрезъ 5 — 6 
недель.

н е  и м е е т с я .

Чрезъ 8—10 дней.

Въ теч ете  перваго лета.

Года:

Чрезъ 3—4 недели. 

Вероятно, какъ у ильма. 

Вероятно, какъ у ильма.

После весенняго сЬ ва—чрезъ 
годъ; после осенняго—часть на 
следующую весну, а часть чрезъ 
18 мЪс.

При осеннемъ п осеве въ маЬ, 
а при ьесеннемъ — чрезъ 5—6 
недель.

Чрезъ 5—6 недель после ве
сенняго посева.

не - и м е е т с я .

При осеннемъ п осеве весною, 
при весеннемъ— чрезъ годъ.

1‘/*



2 0 . Таблица второстепенныхъ лЪсныхъ породъ.
Съ показашемъ времени цвЬтеш я и созрЬвашя сЬмянъ.

HA3BAHIE РАСТЕШ Й. Время цвЪтешя.
Время созрЪва- 

1пя сЬмянъ.

А каш я, Robinia pseudoacacia L ............. 1юнь. Сентябрь (опад.
Бальзамичесшй тополь, Populus balsa- въ  конц'1; зимы).

m ife ra .......................................................... АпрЪль. 1юнь.
Бирючина, Ligustrum vulgare L .............
Боярышникъ, Crataegus oxyacantha

Май—1юнь. Сентябрь.

J a c q ............................................................ Май. Сентябрь.
Верескъ, Calluna vulgaris Salisb............. Съ 1юля по Октябрь.
Груша, Pyrus communis L ........................ Конецъ Апр’Ьля

п начало Мая. Сентябрь.
Жимолость, Lonicera Xylosteum L ........ Май—1юнь. Августъ.
Калина, Viburnum opulus L...................... 1юнь. Сентябрь.
Кизиль, Cornus mascula L ......................... Мартъ. Октябрь.
Крушина ломкая, Rhamnus frangula DC. Съ А преля по Августъ.
Крушина слабительная, Rhamnus ca- Конецъ Мая и

thartica  L .................................................... начало 1юня. Октябрь.
Лохъ, E leagnus angustifolia L ................. Май. Сентябрь.
Можевельникъ, Juniperus communis L . Май. Осень втораго 

года (опадеше 
весною).

Некленъ, Acer ta ta r ic u m ..........................
Раина, Populus py ram idalis.....................

Май. Сентябрь.
М артъ—АнрЪль. Начало 1юня.

Рябина, Sorbus aucuparia .......................... Май—1юнь. Сентябрь (опад. 
зимою).

Сибирская акащ я, Caragana arborescens. Апр-Ьль—Май. Сентябрь.
Сумахъ, Rhus cotinus L ............................ 1юль. Октябрь.
Терновникъ, Prunus spinosa L ............... Май. Октябрь.
Тисъ, Taxus baccata L .............................. Апрель. Августъ (опад. 

Октябрь—Дек.).
Черемуха, Prunus padus L ........................ Май. 1юнь.
Шелковица, Morus alba L ............... .. АпрЪль. Августъ.
Яблоня, Malus com m unis..........................
Ясень крымсшй, Fraxinus oxyphylla

Май. Авг. и Сентябрь.

B ieb.............................................................. Апрель—М а й . Сентябрь.



Данныя о c6o p t сЪмянъ. 2 17

2 1 . Данныя о сборЪ сЪмянъ, e t c t  ихъ и всхожести.

Древесный породы.
Дл

я 
сб

ор
а 

че
тв

е
ри

ка
 

въ 
го

ды
 

ср
ед

н.
 

ур
ож

. 
ну

жн
о 

ра
бо

ч.

Из
ъ 

1 
че

тв
ер

ик
а 

по


лу
ча

ет
ся

 
сЬ

м
ян

ъ 
въ 

Ф
ун

та
хъ

. В-Ьсъ 1 чет
верика въ 
фунтахъ.

Число сЬмянъ въ 1 
четверик’Ь у дуба, бука 
и орЬха и въ 1 Фун. у 
остальныхъ породъ.

Отъ До
"3коо,
о

Отъ До Сред
нее.

Хвойныя:

Ель, съ крылышками... Уз 1,4 до 2,2 9,0 11,5 10,2 43000 47000 44000
— обезкрыленная. . . . 0,7 до 1,1 25,6 30,7 28,2 49000 61000 53000

Кедръ сибирскШ............. — 3,7 35,2 38,4 37,0 1400 1700 1500
Лиственница, съ кры л.. — 2,1 до 2,9 10,2 11,5 17,9 49000 53000 51000

— обезкрыл. — 1,2 до 1,7 27,5 30,0 28,8 57000 73000 65000
Пихта, съ крылышк.. . . — 1,4до2,1 11,5 14,1 12,8 5700 7300 6500

— обезкрылен......... — 1 до 1,5 15,4 19,2 17,3 7400 10600 9000
Сосна обыкн., съ крыл. 1/з 1 ДО 1,4 8,3 9,6 9,0 47000 51000 49000

— обезкр.................... 0,5 до 0,6 28,8 32,0 30,5 61000 74000 65000
Сосна Веймутова, обезкр. — — — — — 22000 25000 24000

Лиственпыя:

А кащ я................................ ____ _ 51,2 53,8 52,5 20000 25000 22000
Береза................................. — — 5,1 6,4 5,8 246000 410000 328000
Б у к ъ .................................. — — 28,8 32,0 30,5 63000 66000 64000
Грабъ, съ крылы ш к.. . . — — 6,4 9,0 7,7 5500 7500 6500

— обезкрылен......... — — 29,4 32,0 30,7 10000 155(10 13000
Дубъ л4тнш ..................... 3А — 44,8 57,9 51,2 5000 8000 6500

— зимшй..................... — 44,8 57,9 51,2 6000 8700 7500
Ильмы .............................. — — 3,2 3,8 3,5 32000 65000 57000

— — 37,1 41,6 39,5 25 55 40
— съ-Ьдобный.. . — — 35,8 39,0 37,5 75 125 100

Кленъ, съ  крылыш к... . — — 7,7 9,0 8,3 4000 6500 5000
Липа зимняя..................... — — — — 11500 12500 12000

— л етняя ..................... — — — — — 3700 4300 4000
Ольха черная................... — — 18,0 20,5 19,2 348000 410000 380000
0р 4 х ъ  волошсюй........... — — 19,2 25,6 22,4 900 1800 1300
Ясень.................................. — “ 9,6 10,9 10,2 5000 8000 6500



2 2 . Всхожесть с'Ьмянъ.

Въ Ш вейцарш  государственное сЬмянное зав ед ете  гаранти- 
руетъ следующее качество отпускаемыхъ имъ сЬмянъ:

Чистота. Всхожесть. Годность.
Сосна 1 с о р т а ................................................ 98,8 87 86,0

.» 2 » ................................................ 94,8 77 73,0
Е л ь .....................................................................  96,1 91 87,5
Л и ствен н и ц а ..................................................  79,1 52 41,1
СибирскШ к е д р ъ ........................................... 99,2 88 87,3

Въ Ш вейцарш  же, по изслЬдовашямъ контрольной станцш на 
365 пробахъ получились гораздо низппя средшя числа, а именно:

С о с н а ................................................................  95,1 60 58.3
Е л ь ..................................................................... 96,8 66 62,6
Лиственница ..................................................  87,2 37 31,0
Веймутова с о с н а ...........................................  91,5 46 55,0
П и х т а ................................................................  —  17 —
Б е р е з а ..............................................................  35,0 25 5,5
Д у б ъ ................................................................... —  85 —
Черная ольха..................................................  —  21 —
Б ’Ьлая ольха....................................................  80,9 16 15,4
БЬлая а к а щ я ..................................................  — 56 —
Б у к ъ ................................................................... 91,7 24 46,8
Б е р е с т ъ ...........................................................  — 45 —
Сибирскш к е д р ъ ...........................................  —  95 —

Въ большой же ирактикЬ можно считать лЬсныя сЬмена удовле
творительными, когда изъ 100 ш тукъ проростаетъ у:

дуба .............................................  60 сосны съ крылышками. . . 60
бука................................................ 60 » обезкрыленной . 50
я с е н я .............................................  50 ели съ кры лы ш кам и . 60
к л ен а .............................................  50 » обезкрыленной. . . .  50
л и п ы .............................................  45 пнхты съ крылышками. . . 50
ильма.............................................  20 » обезкрыленной . 40
г р а б а .............................................  50 Лиственницы съ крылышк. 40
б е р е з ы ........................................  10 » обезкрыленной. 35
ольхи .............................................  15 сибирскаго кед р а . 60

Эти цифры приняты нами при разсчетЬ (п. 8) количества высЬ- 
ваемыхъ сЬмянъ.



23 . Количество сЪмянъ при n o c ie t древесныхъ породъ.

Д у б ъ ...............................
Б у к ъ ...............................
Ясень ...............................
К л е н ъ .............................
И л ьм о вы я .....................
Г рабъ (съ крыл.) . . . .  
Грабъ (безъ крыл.) . .
Береза .............................
Ольха черная ..............
Ольха б ^ л а я .................
Сосна (съ крыл.) . . . .  
Сосна (безъ крыл.) . . .
Сосна (ш иш ки)............
Ель (съ к р ы л .) ............
Ель (безъ крыл.) 
Пихта (съ крыл.) 
Пихта (безъ крыл.) . . 
Лиственница (съ к р .) . 
Листвен, (безъ кр .). .  .

При сплошномъ
ПОС-£в1> на 1 десят.
30 до 60 четв.
12 » 25 »

160 >> 130 Фунт.
100 » 130 »

80 )) 100 »
160 » 180 »

90 » 130 »
80 )) 100 ))
40 » 50 ))
50 )) 60 »
38 фун ))
16 ДО 21 »
28 » 52 четв.
40 )) 50 Фунт.
21 )) 32 »

160 )) 210 »
120 )» 180

60 Фун.
40 J) 50 )>

Въ с-Ьмянныхъ гряд- 
кахъ на 1 кв. саж.

1 ‘/а ДО 3 гарн.
3 )) 6
5 )) 7
5 » 7 »
5 )) 7 »

| 
СО »

—  » 
5

— » 3 */„ »
7 )) 14 »
8 )) 16 |)

3 )> 5 »

4 )) 6

30 )) 45 »

5 )) 7

Примгьчате. Прп пос-ЬвЬ полосами нужно считать около % , а 
при пос'Ьв!> местами около 1 и  количествъ, назначенныхъ для сплош- 
наго посЬва.

2 4 . Потребность въ рабочихъ при лЪсоразведенм.

I. Обработка почвы.
Дней на 1
десятину.

1. Заделка граблями:
а) Сплошь, на сЬмянныхъ лесосЬ кахь...................  5— 15
б) При сплошномъ п о с е в е ...........................................  3
в) При посеве полосам и.............................................  1

2. Мотыжете:
а) П одш ш е пласта широкою мотыгою, на 1 дес.

обработанной п о ч в ы ................................................ 30— 80
б) Поверхностная обработка моты гою ...................  25— 40
В) Взрыхлеше мотыгою на 4 — 7 верш ковъ.......... 100—220



Дней на 1 
десятину.

г )  Обработка полосъ въ  разстоянш  1 с. отъ сре
дины до средины, шириною 3/4 аршина, глуби
ною полъ-арш ина.......................................................  20— 30

3. Перекопка:
а) Перекопать землю въ питомникЬ на глубину 4

верш ковъ .......................................................................  22— 33
б) Набросать на грядки слой земли въ -/3 вершка 

изъ канавъ глубиною въ полъ аршина, удален-
ныхъ на 2 — 3 с а ж е н и .............................................  30— 40

4. Штыковка сплошная на глубину 6— 12 вершковъ 160— 330
5. Навозка перегноя тачками на 2/з — 1 '/3 в е р ш к а .. . 160— 220
6. Вспашка:

а) Сплошная на полевой землЬ, к о н н ы х ъ ...........  2— 3
б) Бороздами въ  разстоянш  11/„— 2 арш. отъ

центра до центра, конныхъ .................................  2
в) Двойная лЬснымъ плугомъ и подпочвеннымъ,

полосами на 2 арш. отъ  центра до центра на 
луговой почвЬ, к о н н ы х ъ ......................................... 3

II. Посъвъ.

7. Вы сЬвъ желудей на приготовленный полосы въ
разстоянш 2 арш .........................................................  4 '/„

8. Тоже, сосновыхъ с'Ьмянъ................................................ 2*/4

III. П осадка (сверхъ перевозки саж анцевъ).

9. Выкопка:
а) ОднолЬтокъ, на 10.000 ...........  ............................ 7а— 1
б) Саженцевъ, выкапываемыхъ по одиночкЬ, на

со тн ю ............................................................................... 1/о— 1
в) Очень крупныхъ саженцевъ, на со тн ю ..............  2 — 3

10. Посадка 1 — 2  лгьтняю дуба:
а) В ъ зажимъ на взрыхленной почвЬ, на 1000 са

ж ен ц евъ ..........................................................................  13/4
б) В ъ канавки шириною и глубиною по полуар- 

шину, на высадку ‘/2 дня и 3/4 дня на при- 
готовлеше канавокъ (по 3 1 /4 рабочихъ на 100
пог. с а ж е н ъ )................................................................  I 1/*

11. Посадка дубковъ вышиною отъ 1/„ арш. до 1 арши
на, на 100 штукъ:

а) В ъ ямки, на разстоянш  I 1/ ,  арш и на................. 2— 3



Дней на 1
десяти н у .

б) Въ канавки, полагая на высадку 3/4 дня и на 
ры тье канавокъ глубиною и шириною по 3/4 
аршина 3 1/4 дня (6 ‘/# дней на 100 пог. саж.) 
и т о г о ..............................................................................  4 */4

12. Посадка дубковъ вышиною отъ 2 1/± до З 1/„ аршинъ,
на 100 штукъ:

а) Въ ямки, величиною 3/ 4 арш. въ  квадрат-Ь. . .  3— 5
б) На холмики по способу МантейФеля (на дву

конную подводу пойдетъ около 200 такихъ 
д у б к о в ъ ) ................................................. ..................  4 — 8

13. Посадка дубковъ вышиною въ 3 1/„ — 5 аршинъ, въ
ямки величиною въ 1 кв. арш., за сотню (на 1 
двухконную подводу пойдетъ 50— 100 такихъ 
д у б к о в ъ ) .................................................................... 5 — 10

14. Посадка дуба пеньками, на 100 ш тукъ толщиною
въ большой п а л е ц ъ ................................................ 3/4— 1,5

15. Посадка березы и ольхи:
а) Вышиною 1 — 5 аршинъ, на сотню........................ 1,5— 4
б) Пеньками, на сотню..................................................  3/4— 1,5

16. Посадка ольхи на маленьше холмики въ  зажимъ,
на с о т н ю ...................................................................  1— 2

17. Посадка ивъ 4— 5 аршинными кольями въ ямки,
глубиною 9 и шириною 11 верш ковъ,— на 
выкогису ямъ, вырубку, обдгЬлку и посадку
кольевъ, на 100 ш т у к ъ ...........................................  2 1/2— З'Д

17 Посадка корзиночной ивы:
а) На перештыкованныя гряды, 3/4 аршина рядъ 

отъ ряда и на разстоянш въ рядахъ по полуар- 
шину, на 1 десятину 57,600 саженцевъ (длиною
% — 3/4 ар ш и н а).........................................................  250—330

б) Въ полуаршпнныя ямки, на разстоянш  полу-
сажени отъ центра до центра, на 1 десятину 130 — 150

18. Посадка однолетней сосны:
а) На невзрыхленной почв'Ь, на 1000 ................ 1
б) Въ ямки глубиною 5— 8 верш ковъ, на 1000 3— 6
в) Въ перештыкованныя ямки полъ аршина въ

квадрагЬ, глубиною 7 2— 3/4 арш., на 1 0 0 0 .. 8— 13
г) Въ готовыя уже плуговыя борозды на раз- 

стоянш саженецъ отъ саженца 1/„— 3/4 арш.,
на 1 д ес я т и н у ................................................... .. 15— 20

19. Посадка двулетней сосны съ оголенными кор
нями, кром-fe приготовлешя почвы, за 1000 . . . 5— 10



Дней на 1 
десятину.

20. Посадка 3 — 4 лгътпей сосны съ глыбками, на
1000 ...........................................................................................................  6— 8

2 1 .  Посадка ели:
а) 4 — 6 л-Ьтней, на 1 0 0 0  ............................................................. 4 — 5
б) По способу Бутлара на невзрыхленной почв-fe 1
в) Пучками на взрыхленной почвЬ ........................ 5 — 7 lj„
г) На холмпки по способу МантейФеля, трсх.г1;тки 1 0 — 1 5

д) На холмикахъ въ за ж п м ъ .................................... 71/<г— Ю
е) Съ глы бам и ................................................................  71/-, — 1 0

Примгъчате 1. Рабочая сила исчислена въ перевод-!; на мужской 
рабочш день.

Примгъчате 2. Упаковка для пересылки но жел'Ьзнымъ доро- 
гамъ обходится у однолЬтней сосны (въ тюки около 30,000 во мху 
съ обшивкою полотномъ и обвязкою веревками) по 2 коп. за тысячу. 
Упаковка дубковъ до 1 аршина вышиною по 35 коп. за тысячу.

IV. С'вмянныя г р я д ы . Содрать и сжечь дернъ, перекопать 
землю и очистить ее отъ камней и пр. на 100 кв. саж. нужно отъ 
20 до 30 раб. Приготовить грядки. погЬять и прикры ть— на 
100 кв. саж. 6 раб. СдЬлать 1 погонную саж. плетня — 0,5 раб.: 
сделать частоколъ такой же длины — 1 раб. Иоддержаше гря- 
док'ь, полотьс, поливка, прикрыта; и пр. на 100 кв. саж. ежего
д н о — отъ 6 до 9 раб. Иоддержаше плетня или частокола въ 
годъ — 0,2 чел.

V. Р а з с а д н н к ъ .  Разсчетъ работъ по устройству грядокъ, по- 
C'l’.nv н пр., а также по устройству и ремонту плетня или часто
кола такой же, какъ и при сЬмяпныхъ грядахъ. Содержаше гря
док ь на каждую 1000 растеши — въ годъ отъ 0,3 до 1 раб.

Пересадить 1000 растеш и : лиственных т .: хвоииы хъ:
одно.гЬтнихъ .................................................  1— 2 раб. 0 ,5 — 1,5 раб.
дву.гЬтнпхт..............................................  1— 2.5 » 0 ,5 —1,5 »
трехл'Ьтних'ь........................................... 2 — 3 » 1.5— 2,5 »
четырех.гЬтпнх 1....................................  3— 4 » 2 — 3 »
пятилЬтних!............................................  4 — 5 » 3 —4 »

. 1,ля разсчета площади разсадника могутъ служить с.гЬдуюш,1я 
дан ны я:



Высота, до i  и а-
котором до- Разстояше (въ 5 к 5

п  водятся ра- першкахъ); §.
порода. стешя въ между въ ря- = = “

разсадник-1', рядами. дахъ. 2 с  'А
(вершк.). 5  S g

Ель и п и х та .................................... 4 3 '/4 2 ‘/4 315
» » » ....................................  7 4 V/2 3 1/4 157

Лиетвенныя п лиственница. . .  . 4 4 1/ „ 3 '/4 157
» ” ” • • • • " 5 ‘Д 4 Vo 93
» » » . . . .  1G 8 4 74
» » » . . . .  22 9 5у„ 4Г>

Л иетвенны я......................................  44 11 11 20
....................................  66 16 16 9

На основанш предыдущих!, данныхъ относительно сЬмянныхъ 
грядъ и разсаднпка выходить, что воспитагпе 1000 растенШ на 
сёмянныхъ грядахъ (до 2 лЬть) и потомъ вг. разсадник-Ь (послЬ
2 лЬтъ) требуют г.:

, Остальныя лист- , гДуоь и оуь ь. Хвоиныя.™  J неннын породы.
однолетних'!,. . . 4 — 5 раб. 2 — 2.3 раб. 1 — 1,5 раб.
2 л -Ь тъ ...............  5 — 6 »> 2,5— 3,5 » 1,8— 2,4 »
3 » .................  5.8— 7,5 » 3,3— 4,8 ,, 2,2 — 3,8 »
4 » ................. 7 — 8 » 4 — 5 » 3,2— 1,6 ..
5 » ................. 8 —  9 » 5 — 6,5 « 4,2— 5,6 »
6 » ................. 9 — 11 а 6 ,5— 8,5 » 5.5— 7.5 »
7 » .................  10 — 12 и 8 — 10
8  |> ...................................  l l — l : ;  »  9 — 1 1

VI. Число САЖЕНЦЕВЪ НА 1 ДЕСЯТИНУ.
Тазстоятс мгжд// ряди.ми (аршшп,)

Ра
зс

то
яш

е 
ме

жд
у 

са


ж
ен

ца
ми

 
I

(а
рш

ин
ъ)

.

1'Л 1 1  , о 21 „ 31 * 5 0

1 / 42000 31500 2’'ООО 21 ООО 17280 14 оОо 12350 Ю5оО 80 10 7000
* /а 32400 25920 21100 10200 12900 10800 9200 8100 0480 5400
а/4 28000 23040 18005 14000 11520 9330 8230 7000 5700 4005

1 121000 17280 14400 10800 8040 7200 0175 5100 4 320 ЗОоо
; 17-280 13-20 1152() ч ; м 0910 5760 4910 4 320 3455 2880

I 1/* 11000 11520 9340 7000 5700 4070 4115 3500 2880 2335
13/4 12340 9870 8220 0170 4935 4 ПО 3525 3085 2470 2055о 1080D 8010 7200 5400 4320 3000 3090 2700 2100 1800
2 1/ “ 4 9000 7080 о т о 4800 3840 3200 2740 2400 1920 1600
2 1/ 2 8640 0910 5700 4320 3455 2880 2470 2100 1725 144093/
Г 4 7850 0280 5230 3925 31 10 201Г< 2240 190,0 1570 1310
о 72011 57110 1-ИО 3000 2S80 2100 2000 1800 14 10 1200 :



V II. У рочное положенш о степномъ лъсоразведеши  на чернозем-
ны хъ ПОЧВАХЪ.

Рабочихъ: Воловъ или
Взросл. Средн. лошадей.

Однократная распашка до глу
бины 3-хъ вершковъ, на 1 дес. 1%  1 1/2 6

Тоже до 6 вершковъ (если земля
была прежде подъ плугом ъ).. 2 6 12— 16

Примпчате. При раснашкЬ ц е 
лины на 60°/о бол'Ье.

Бороноваше мелкой п аш н и .......... */а 1 3
Тоже, глубокой .................................. У3 1 3
Посадка на 1 дес. 11760 сЬян- 

цевъ 4 вер тк а  вышиною, подъ 
колъ или подъ лопату:

а) выкопка и сортировка сЬ-
янцевъ м олоды хъ........................ 2— 2 х/„ 3 —4 —
застарЬ лы хъ...................................  3— 5 4 —6 —

б) подвозка сЬянцевъ: на
подводахъ........................................  1/4— Vа — '/а 1
на ручной т а ч к Ь ..........................  2 — —

в) маркировка ручнымъ мар-
керомъ Сивпцкаго.......................................  2/5 — —

г) посадка .................................. 4 — 6 4— 6
Посадка на 1 дес. 2400 пвовыхъ

и осокоревыхъ кольевъ, дли
ною 2 — 3 аршина, толщиною 
1 верш окъ:

а) вырубка кольевъ и очист
ка отъ с у ч ь е в ъ ............................. —  18 — 36 —

б) подвозка ихъ на 4 версты
(8 и 9 пудовъ въ  сотнЬ) . . . .  2 — 2

в) Пробивка коломъ или ло- 
момъ ямокъ на глубину полу- 
арш. н установка въ  нихъ
кольевъ ....................................................................  15— 24 — —

Посадка на 1 десятину 4800 черен
ковъ, длиною 1 арш., толщиною 
*/8— */4 вершка, съ заготовкою
черенковъ и подвозкою ихъ . . 12— 23 — 2

Для засЬва осокоря или шелюги 
на 1 дес. рядами, на разстоянш 
17а аРШ"



а) вырубить 7 %  к. с. хвороста
и разрубить на черенки ............

б) подвозка на 2 в., развозка, 
укладка въ  борозды и оправка.

ПосЬвъ желудей на пост. мЬста:
а) обозначить линш для по-

сЬва, 3600 пог. саж......................
б) закопать на зиму въ  си-

лосы 14 п. ж ел у д ей ...................
в) выкопать ихъ, сортиро

вать и подвезти на мЬсто. . . .
г) провести плужкомъ 3600 с.

бороздъ, разложить желуди, за 
пахать и укатать ..........................

ПосЬвъ бЬлой акацш на 1 дес.:
а) пройти ручною сЬялкою 

3600 с. бороздъ глубиною ] в. 
и вы сЬять 1 п. сЬмянъ, съ вы- 
равнпвашемъ бороздъ граблями
или ручнымъ к атк о м ъ ..............
б) подвезти с'Ьмена......................

Однократная очистка насаждешя 
отъ травъ  на 1 дес., прп 5 ф у -  
товомъ разстоянш рядовъ; въ 
первомъ и второмъ году:

а) конная ....................................
б) ручная ....................................

Тоже въ  слЬд. годы: а) к о н н а я ..
б) ручная ....................................

Ручная очистка 1 дес. прп раз
стоянш рядовъ въ 7 ' .................

Ручная очистка 1 дес. сплошь . .  
Ручное no.ioTie акаидй на 1 дес. . 
Выкапываше, съ выноскою травы 

и камыша въ рядахъ, на 1 дес .. . 
ПодрЬзка вЬтвей и вырубка угне- 

тающихъ деревъ, при освЬтленш 
цЬнныхъ породъ, на 1 дес. . .  , 

Производство проходной рубки, съ 
выноскою на просЬки и уклад
кою, съ 1 куб. с.:

а) безъ обрЬзки сучьевъ у
С п р а в ,  к н и г а .

Рабочихъ: Воловъили
Взросл. Средн. лошадей.

15 —  —

1 1 - 6

V W V o .

2 -  У 4

3— 5 »/4 1/4

1— 2 4 - 7  2

9 — 16 —
~  0,1

1— 1% 1 -  1 У„ 1 - 1  ‘Д.
—  6—  8 —

У 4 -1  3/ 4 -  1 7 4 - 1
—  4 — 12 —

—  5— 14 —
—  10 — 24 —
— 14— 30 —

О



Рабочихъ: Воловъ или
Взросл. Средн. лошадей.

остающихся на корнЬ деревъ. 2— 3 —  —
б) съ таковою обрЬзкою . . .  4— 6%  — —

Приготовление грядъ  для питом
ника, посЬвъ сЬмянъ и уходъ 
за сЬянцами, на 100 кв. с.:

а) перекопка земли на 6 в., 
приготовлеше, укаты ваш е и 
обрЬзка подъ шнуръ грядъ
шириною въ  1У2 а р ш и н а ... 5— 9 2— 3 —

б) высЬвъ сЬмянъ въ  бо
роздки, отстоягщя на 4 в . . — 4—  9 —

в) присариваше двумя во
зами п о л о сы ...............................  —  1 1 —  2 —

г) п о к р ь т е  грядъ 2 во
зами соломы и р а с к р ь т е  ихъ. —  4—  6У2 —

д) однократное полотье . .  —  3— 8 —
е) однократная поливка . . 2— 5 2—  5 2— 5

Для сбора 1 четверика желудей нужно сред. раб. 1; для сбора 
1 пуда сЬмянъ: яееня 6— 10 р., ильма 11— 30 р., остролистнаго кле
на 7— Ю р., неклена 3— Ю р., бЬлой акацш 9 — 16 р., желтой акацш
10— 12 р., гледичш 10—20 р.

Примгьчате 1-е. При посадкЬ на 1 дес. 17G00 ш тукъ потре
буется на дес. грядокъ: у дуба 30— 40 кв. с. (считая 4 — 3 сотни 
сЬянцевъ еъ 1 кв. с.), у ясеня и ильмов. 17— 30 к. с. (7— 4 сотни), 
у клена 30— 40 к. с. (4— 3 сотни), у неклена и бЬлой акацш 24— 40 
к. с. (5— 3 сотни), у желтой акацш 20— 30 к. с. (6— 4 сотни), у гле
дичш  15— 24 к. с. (8— 5 сотни)

Примгьчате 2-е. При обсЬвЬ питомниковъ въ нашпхъ степяхъ 
употребляются не тЬ  количества сЬмянъ на 1 кв. саж., каюя указаны 
нами подъ № 8, а слЬдуюшдя: дуба 1 гарнецъ, ясеня отъ %  Фунта 
до 1 ф ., клена 3/ 4 — 1 ф., ильмовыхъ породъ */4— 1/„ ф., бЬлой акацш 
V„— 1 Ф-, желтой акацш 3/4— 1 ф., гледичш 3/4— 1 ф., неклена У„— 1 ф .

2 5 . УкрЪплеше летучихъ песковъ.

Для засадки шелюгою 1 дес., при 3-хъ саженномъ разстоянш 
рядовъ, требуется 1 ‘ 4 куб. саж. черенковъ. Для засадки 80 дес. 
(на что требуется 100 куб. саж. шелюги) нужно: для вырубки 100 
куб. саж. въ  день 200 челов., для посадки 60, для покрывашя, пола
гая 2 раза по 40 HeioBbKb, —  80. Итого 340 человЬкъ.



УкрЬплеже летучихъ песковъ. 2 2 7

Сверхъ того: плуговъ— 24, подводъ— 74, если плантащя, достав
ляющая черенки, удалена отъ згЬста посадки на 2 версты. При этомъ 
для перевозки нужно 50 подводъ въ  1 раб. день, оетальныя же 
подводы необходимы въ  самый день посадки, полагая по 2 на каж
дый плугъ, д ’Ьлающш борозды для черенковъ.

2 6 . Возобновлен лЪса посредствомъ отпрысковъ отъ пней
и корней.

Назваше
древесной

породы.

Откуда
даетъ

отпрыски.
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Дубъ............... Отъ пня, 60 20—30 10—15 150—200
весьма р'Ьд.
отъ корня.

Б у к ъ ............. тоже. 40 2 0 -  30 10—15 60— 90
Г р а б ъ ........... тоже. 40 20—30 10—15 80—100
К л ен ъ ........... Отъ пня, 40 20—30 10—15 80— 120

весьма р'Ьд.
отъ корня.

Ильмъ........... тоже. 60 20—30 10—15 100—150
Ясень............ тоже. 40 20—30 10— 15 80—120
Б ереза.......... тоже. 30 2 0 -  30 10—15 50— 60
Ольха чер н .. тоже. 30 15—25 8—12 50— 80
Липа............... тоже. 60 20—25 8— 12 100—150
Боярыш........ тоже. 30 20—30 10—15 50— 80
Осина............ Отъ корня, 30 15—20 6— 8 Во всякомъ

р^Ьдко отъ возраст^ (отъ
пня. корней).

Тополи.......... Отъ корня и 25 15—20 6— 8 40— 60
отъ пня.

И вы ............... Отъ пня. 25 1 0 -  20 6— 8 30— 40
Вс4 болыше
кустарники.. Отъ пня. 20 10—20 6— 8 20— 40



2 7 . Таблица вреднЪйшихъ л^сныхъ наоЬномыхъ.

Древесная

порода.

1. Хвойныя 
ПОРОДЫ.
Сосна.

МЬсто

повреждешя.
Видъ повреждешя.

Шейки однол-Ьт- 
нихъ растешй.

Корни молодыхъ 
деревъ, 1— 15 лЬтн. 
возраста, на куль 
турныхъплгацадяхъ 
и въ  питомникахъ, 

преимущественно 
на легкихъ песча
ныхъ почвахъ.

Корни и самая 
нижняя часть ство- 
ликовъ 2—5 .тЬтн. 
растенш.

Стад1я насЬкомаго, про- 

изводящаго повреждешя

Всходы валятся какъ- Гусеницы голыя, земли-
бы срЪзанные ножницами 
около земли; растеньице 
оказывается перегрызен- 
нымъ около поверхности 
земли или тотчасъ подъ 
нею.

Сперва нормальная окра
ска хвои становится жел
то-зеленою, а затЬмъ де
ревцо окончательно засы- 
хаетъ. При выдергиваши 
растешя изъ земли чув
ствуется весьма слабое со- 
противлеше.

На корЬ и древесин-Ь 
корня неровныя поверх
ности обгрызашя.

сто-с-Ьраго цвЬта.

Личинка бЬлаго цв-Ьт.ч. 
съ жирнымъ блескомъ и 
темнымъ кишечникомъ гп 
задней части. Мягкое тЬ.и 
ея, согнутое дугой, снао- 
жено твердой бурой голе
вою съ парой крЬпкихь 
челюстей.

Кора намЬстахъ повреж
дения выгрызается въвидЬ 
длинныхъ(до н-Ьсколькихъ 
сантпметровъ) и узкихъ 
(1 ш т. или немного бол-fee) 
полосокъ. Иногда нисколь
ко подобныхъ полосокъ 
сливаются BM’fecT’fe по ши
рин!;, почему получается 
какъ - бы одна широкая 
выгрызенная полоса.

СлЪдств1емъ является за 
сыхаше растешя.

Черные, продолговаты', 
безволосые жучки 2—41 _> 
mm. длиною, съ головою. • 
вытянутою въ короткш. но 
ясный хоботокъ; буланл 
коротк., яйцевидная, коль
чатая, глаза удлинений; 
овальные, цельные, треп ” 
членикъ лапки сердцешИ- 
ный или двулопастнои.

Назваше

насЬкомаго.

Время нанесешя 

вреда.

МЬры протнвъ 

насЬкомаго.

Agrostis valligera 
Fbr. и A. tritici L. 
Ночница.

Melolontha vulgaris 
и M. hippocastani. 
Хрущъ (мапскш 

жукъ).

Hylastes ater P. 
(4—4% mm.). 
Hylastes attenuatus 

Er. (2-2V2 mm.). 
Hylastes angustatus 

IHrbst. (2l/2— 3 mm.).

Личинки 
4eHie 3—5 
дятъ, отъ

развиваются въ  те 
лЬтъ, почему и вре- 
весны до осени, въ

разныхъ
виия.

стадшхъ своего раз-

Гусеницы начинаютъ вредить' Для предупреждешя откладки 
весною, въ  маЬ. 1яицъ бабочками, летающими въ

|авгусгЬ, нужно къ  этому времени 
очистить сЬмянныя гряды или 
школу отъ сорной травянистой 
растительности. Если-же это 
пропущено, то применять глубо
кую перекопку мЬстъ, гд-Ь отло
жены яички.

Съ различным-!, успЬхомъ при- 
м-Ьнялись слЬдующ^я мЬры: за 
кладка питомниковъ внутри ста- 
раго лЬса или среди роскошной 
травянистой растительности; по
садка въ ямки; ловля личинокъ 
въ вырываемыя вокругъ мЬстъ 
поражешя ямки, наполненный 
влажнымъ мхомъ, до полуарши- 
на въ глубину и въ  ширину; 
собираше личинокъ, выбрасы- 
вае.мыхъ наружу при обработка 
земли; впускъ свиней; втыкаше 
около посаженныхъ растенш ко
ла, подземная часть котораго об
мазана каменно-угольною смо
лою; поливаше саженцевъ водою 
съ  керосиномъ (1—2 чашки на 
ведро воды).

М Ьрою , предупреждающею 
сильное размножеше этихъ на- 
с-Ькомыхъ, является уничтоже- 
Hi e личинокъ, развивающихся 
подъ корою пней свчьжесрубленныхъ 
сосенъ, т. е. корчевка ихъ и со- 
жигаше съ мая по конецъ ш н я. 
Взрослыя нас-Ькомыя примани
ваются на куски разложенной по 
лЬсосЬк-Ь свЬже-содранной «лов
чей коры», собираются съ нея и 
уничтожаются.

Летъ жуковъ 
дважды въ годъ: 
въ  шл-Ь.

совершается 
въ  апрЬл-fe и



Древесная Место Стад1я насекомаго, про
Видъ повреждешя.

порода. повреждешя. изводящая поврежденш.

Сосна. Кора средней тол
щины (не слишкомъ 
молодая и не покры
тая толстымъ сло
емъ корки), какъ  у 
деревьевъ 5 — 15 
лЬтн. близь комля.

Кора толстыхт, ча
стей дерева, въ  сред- 
невозрастныхъ и 
старыхъ насажде- 
ш яхъ.

Кора более тон- 
кихъ частей средне- 
возрастныхъ и ста

ры хъ деревьевъ, 
преимущественно 

на той части ствола, 
которая покрыта 
красною корою.

Побеги у молодня- 
ковъ.

Засыхаше деревца, иног
да постепенное, отъ при- 
сутсипя подъ корою личи- 
нокъ, прод4лывающихъ 
ходы звездообразно, рас- 
ходяшдеся изъ одной точ
ки, постепенно расширяю
щееся по м-Ьрё удалешя 
отъ центра и оканчиваю- 
miecH овальной колыбель
кой въ древесине, заткну
той древесными опилками; 
въ этихъ колыбелькахъ 
личинки окукляются.

Въ лубе вертикальный 
матерински! ходъ до 10 
сант. длиною и до 3 mm. 
шириною, снизу несколько 
изогнутый (съ ручкой); отъ 
него въ горизонтальномъ 
направленш отходятъ не
правильно переплетаюшде- 
ся боковые личинковые 
ходы. Кора имеетъ сна
ружи замЬтныя дырочки, 
изъ которыхъ высыпается 
буровая мука и течетъ 
смола.

В ъ лубе и отчасти въ 
заболони горизонтальные 
скобчатые ходы; отъ нихъ 
вверхъ и внизъ идутъ ли 
чиночные ходы. Т е  и дру- 
rie заходятъ въ  заболонь.

Личинка белая, безногая, 
короткая, съ бурой голо- 

въ  1—I 1/.,вою, согнутая, 
лиши длиною.

Молодые побеги, проедае 
мые обыкновенно съ одной 
стороны, изгибаются и ОШ1- 
сываютъ дугу (рогъ), или 
же верхушка побега по- 
лучаетъ метлообразный 
видъ.

Личинка белая, корот
кая, цилиндрическая, безъ 
ногъ, съ бурой головой. 
Ж учекъ въ 4—41/2 ш т., 
темно-бураго или ч ер н ат  
цвета, блестяшдй, цилин- 
дричесый, голова вытяну
та изъ подъ шейнаго щи
та. Надкрылья покрыты 
чередующимися рядами 
ТОНКИХЪ пуНКТИрОВЪ II
промежутковъ между ни
ми, покрытыхъ непреры- 
вающимися рядами бугор- 
ковъ со щетинками.

Личинки и ж укивъ зу 2—4 
т т . ,  таю'е-же, какъ  у пре
дыдущаго вида жуковъ;| 
на второмъ отъ шва проме
ж утке бугорки идутъ толь
ко до покатой вершинной 
части крыла, почему второй 
промежут. кажется здесь1 
углубленнымъ и гладкими

Маленькая гусеница ро- 
говаго цвета, съ  блестя
щей черной головой.

Назван1е Время нанесешя меры противъ

насекомаго. вреда. насекомаго..

Pissodes pini L. 
i P. piniphilus Lyllh. 

p . notatus Fbr.

Летъ жуковъ и яйцеотложеше 
происходятъ весною. Личинки 
развиваются впродолжеше всего 
лета. Жуки, появившись осенью, 
зимуютъ.

Рев1ш я  хворыхъ деревъ въ 
iio.ie. Уничтожеше деревъ, за- 
ключающихъ подъ корою гнезда 
личинокъ. Собираше и уничто
жеше жуковъ, налетевш ихъ на 
-ioB4ifl сосны, выложенныя для 
другихъ целей (для прнманки 
короедовъ).

Myelophilus pini- 
perda L.

Лесной садовникъ.

Летъ жуковъ въ первые теп
лые весенше дни, обыкновенно 
въ апреле. Личинки развивают
ся подъ корой до ш ля.

Удалеше изъ леса деревъ, за- 
ключающихъ гнЪзда насекомаго. 
Выкладка въ марте ловчихъ де
ревъ, сдираше съ нихъ коры и 
сжигаше ее, когда личинки до
статочно разовьются (въ ш не).

Myelophilus minor 
Hart.

Маленькп] лесной 
садовникъ.

Летъ жуковъ въ мак. Личинки 
развиваются летомъ.

Тоже.
Ловч1я деревья не должны 

быть тонки.

Гнездовикъ сос- 
новыхъ побеговъ. 

Betinia buoliana L.

Гусеница, вылупляясь въ авгу
сте, слегка обгрызаетъ верху
шечную почку, изъ которой вы- 
текаетъ смола; въ  ней гусеница 
зимуетъ, а весною гусеница вы- 
грызаетъ верхушечный побегъ, 
а потомъ и соседше, одинъ за 
другимъ; окукляется въ  ш н е  въ 
одномъ ИЗЪ побеговъ.

Надежныхъ м еръ  не имеется; 
лучше всего—обламыван}е и уни
чтожеше пораженныхъ побе
говъ. въ мае и iioHe.



Древесная

порода.

Сосна. Побеги, преиму
щественно боковые, 
у плохорастущихъ 
молодняковъ.

Побеги и почки у 
молодняковъ, чаще 
всего верхушечные,

Место

поврежден!я.
Видъ повреждешя.

Стад1я насекомаго, про

изводящая повреждеше.

Хвоя.

Хвоя.

Хвоя.

Хвоя.

Хвоя.

Хвоя.

На двугодоваломъ по
беге замечается смоляной 
ж елвакъ, величиною со 
сливу, съ гусеницей, а если 
и безъ нея, то со следами 
испражнешя.
Верхушечная почка и по- 

бЪгъ отъ продолжитель- 
наго срока проедаш я по- 
гибаютъ.

Иглы объедаются сплошь 
до влагалищъ, до полнаго 
оголешя деревьевъ.

Иглы объедаются не 
сплошь, преимущественно 
на поб-Ьгахъ предпослед- 
няго года.

Иглы объ-Ьдаются р-Ьдко 
сплошь, большею частью 
на нижнихъ вЬтвяхъ. По
вреждаются одновременно 
и молодые побеги.
Иглы объедаются предпо

чтительно молодыя, одно- 
годовалыя; объедаш е про- 
исходитъ во второй поло- 
вин-Ь л-Ьта.

Иглы объ-Ьдаются парал
лельно среднему нерву и 
не до влагалищъ. Остатки 
засохшихъ среднихъ нер 
вовъ характерны для по 
вреждешя.

При объеданш иголъ, по 
луобъ-Ьденныя и засохшая 
части ихъ остаются въ 
паутин-Ь, наполняющейся, 
кром-fe то го , испражне- 
шями.

Гусеница маленьк., блед
но-бурая, съ бол-fee тем- 
нымъ нятномъна8кольц-Ь.

Гусеница бол-Ье бледной 
окраски, чЬмъ у гнездо- 
вьюна побеговъ.

Гусеница редко-волоси
стая, большая, съ 2 бар
хатными стально-голубы
ми сегментами позади и м  
ловы.

Гусеница желтовато-се- 
раго цвЬга, съ длинными 
волосами и чернымъ бар-i 
хатнымъ пятномъ на спи-] 
не, окаймленнымъ желтою 
каймою.

Гусеница голая, зеленаго] 
цвЬта, съ белыми продол-i 
говатыми полосками на] 
спин-Ь и 2 желтоватыми 
по бокамъ.
Гусеница голая, зеленая, 

въ  белыя полоски, продол
жающаяся и на зеленой го
лове. Передвигается какъ 
всЬ гусеницы пяденицъ.

Лжегусеница (22 ноги) 
грязно-зеленаго цвета, при 
дотрогиванш подымает-ъ 
переднюю часть щита подъ 
прямымъ угломъ и остается' 
въ такомъ положенш н е 
которое время.

Лжегусеница неопреде- 
леннаго зеленоватаго ц ве 
та, безъ рисунка, съ 8 па
рами ногъ (безъ брюш- 
ныхъ).

Иазваше

насекомаго.

Гн-Ьздовьюнъ сос
новыхъ желваковъ. 

R. resinana Hb.

Гнездовьюнъ сос
новыхъ почекъ.
В. turionana Н.

Сосновый шелко- 
прядъ.
Gastropacha pini L.

Сосновый процес- 
сшнн. шелкопрядъ.

Dnethocampa pini- 
vora Kuhlw.

Сосновая совка. 
Trachea piniperda 

Esp.

Сосновая пядени
ца.
Fidonia piniaria L.

Сосновый пилиль- 
*цикъ.

IiOphyrus pini L.

Пестрая сосновая 
оса.

Lyda pratensis Fab.

Время нанесешя 

вреда.

Гусеница въедается въ  кору 
летомъ, зимуетъ въ  смоляномъ 
желваке, весною продолжаетъ 
грызть на томъ же месте, еще 
разъ перезимовываетъ, а весною 
окукляется.

Гусеница вылупляется въ кон 
ц-Ь ш ня, зимуетъ въ поврежден- 
номъ ею побеге, где  и окукляет
ся весною.

Въ конце ш ля вылупляются 
гусеницы, жрутъ до осени, зи- 
муютъ подъ мхомъ, а при пер- 
вомъ тепле влезаю тъ на деревья; 
окукляются въ  ш н е .

Въ лесоводстве большего

Гусеница ж ретъ съ мая по 
ш ль, когда окукляется подъ 
мхомъ.

Гусеница вылупляется въ iio- 
ле, а осенью окукляется подъ 
мхомъ.

Два иоколешя: л и ч и н к и  пер 
ваго жрутъ въ  мае и ш н е , а по 
томъ коконируютъ на ветвяхъ; 
второе п околете  осенью коко 
нируетъ на земле.

Вредъ не

М еры противъ 

насекомаго.

Можно не предпринимать ни- 
какихъ мЬръ, т. к. гусеница по- 
вреждаетъ лишь боковыя ветви.

Сожигаше раннею весною по- 
раженныхъ побеговъ.

Сборъ гусен. позднею осенью 
изъ подъ мха. Накладываше лов- 
чихъ колецъ раннею весною, на 
севере Poccin въ  апреле, а на 
ю ге—въ Феврале, 

значешя не имеетъ.

Гусеница совки голая и по
тому легко истребляется птицами 
и паразитами. Осенью собирать 
куколки или впускать свиней.

Впускъ свиней осенью.

Стряхиваше и собираше ли
чинокъ. Уничтожеше коконовъ 
зимняго поколешя.

значителенъ.



Древесная

порода.

Сосна.

Ель.

Место

повреждешя.
Видъ повреждешя.

Хвоя. I Хвоя повреждается ли
чинкой, сидящей во влага- 
лищахъ нголъ. Иглы недо
развиваются, красн-Ьютъ 
in опадаютъ.

Древесина дере- Древесина протачивается 
вьевъжердняковаго.широкими, круглыми въ 
возраста. разрезЬ  ходами.

Стад1я насекомаго, про

изводящая повреждени.

Кора у 
стволовъ и на кор- 
няхъ молод, куль- 
туръ.

основашя: Раны неправильной Ф о р 
мы, съ подъеденными 
краями, также и на кор- 
няхъ, — отлич1е отъ по- 
врежденш бЬлоточечнаго 
долгоносика.

Кора проедается въ раз-преимуще-

ревьевъ.

Кора средневозра- 
стныхъ н старыхъ 
деревьевъ, въ более 
толстыхъ частяхъ

Кора,
ственно у комля ныхъ наиравлешяхъ сов- 
старыхъ и средне- местно несколькими де- 
возрастныхъ де-;сятками личинокъ; въ м е

сте повреждешя вы де
ляется много смолы.

Вертикальный материн- 
CKiii ходъ. а отъ него пъ 
обе стороны правильно 
расположенные постепен
но утолщаюпцеся личи 
ночные ходы.
Звездчатые 4—7 - луче

вые материнсше ходы, съ 
обильнымъ числомъ рас
ходящихся отъ нихъ ли 
чиночныхъ.
В ъ коре, едва захваты 

вая заболонь, изгибистые, 
плосые, скученные ходы. 
И зъ этого места идетъ 
въ древесину ходъ оваль
ный въ разрез-Ь и сначала 
прямой, а потомъ загн- 
бающшся.

Объеденные и засохцпе 
куски нголъ соединены 
паутиной въ пучки. Вну
три этихъ пучковъ ис- 
пражнешя.

Кора средневозра 
стныхъ и старыхъ 
деревьевъ, въ более 
тонкихъ частяхъ

Кора, или кора и 
древесина средне- 
возрастныхъ и ста
рыхъ деревьевъ.

Хвоя.

Личинка весьма малых-j, 
размеровъ, оранжевагп 
цвета.

Личинка белаго цвета, 
цилиндрическая,съ округ
ленной головой и шипомъ 
на последнемъ сегмент], 
тела.

Черный цилиндрическш 
жучекъ, съ головою вы
дающеюся пзъ-подъ шей- 
наго щита.

Личинка белаго цвета, 
короткая,цилиндрическая, 
съ бурой головой.

Личинка белаго цвета, 
короткая,цилиндрическая, 
съ бурой головой.

Личинка такая же, толь
ко меньшихъ размеровъ.

Личинка беловатаго ц ве 
та, плоская, съ маленькой 
головой и расширешемъ 
позади ея.

Гусеница до 9 mm. длины, 
светло-бураго цвета, на 
спине съ 2 тонкими про
дольными лишями.

Назваше Время нанесешя М еры противъ

насекомаго. вреда. насекомаго.

Муха сосновыхъ 
нголъ.

Diplosis bracliyn- 
tera  Schwag.

Образъ жизни точно неизвЬ- 
стенъ.

Н адежныхъ меръ нетъ , кроме 
сожигашя пораженныхъ рас- 
тенш.

Сосновый рого- 
хвостъ.

Sirex juvencus L.

Личинка живетъ не менее 
двухъ летъ.

Повреждаются только больныя 
деревья.

Черный еловый лу- 
боедъ.

Hylastes cunicula- 
rius En.

Ж укъ  вылетаетъ въ  апрЬле, 
въ iio je  появляется второе поко- 
лЬше, а осенью третье, зимую
щее подъ корою.

Корчеваше пней, отсрочка 
культуры на 2 года, раскладка 
ловчей коры.

Большой еловый 
лубоедъ. 

Dendroctonus mi- 
cans Kug.

Ж укъ  вылетаетъ въ начале 
ноня; генеращ я его точно не 
установлена.

Срубка поврежденныхъ де
ревъ; корчеваше пней; замазка 
повреждешй коры.

Короедъ типогр. 
Tomicus typogra- 

phus L.

Ж укъ  вылетаетъ весною; нор
мальная генеращ я—двойная.

Содержаше леса въ чистоте; 
смешанный насаждешя; ловч1я 
деревья съ толстою корою.

Шестизубчатый
короедъ.

T. chalcographusL.

Тоже. Ловчш деревья съ тонкою ко
рою.

Еловый усачъ. 
Tetropium luridum 

Li.
j

Главный летъ жука въ  ш ле; 
личинки къ осени окукляются въ 
древесине, где и зимуютъ.

Срубаше пораженныхъ ство
ловъ и выкладка ловчихъ де
ревъ, кора съ которыхъ должна 
быть снята и сожжена до на- 
ступлешя осени.

Гнездовьюнъ ело- 
!вы хъ иголъ. 
i Grapholitha comi- 
. tana W. V.

1

Бабочка летаетъ весною и ле- 
томъ, откладываетъ яички у ос
новашя иголъ, гусеница вгры
зается въ  иглу, зимуетъ подъ 
мхомъ и окукляется весною.

Не испробованы.

I



Древесная

порода.

M icro

повреждешя.
Видъ повреждешя.

Ст;ция насЬкомаго, про

изводящая повреждешг.

Едь. Хвоя.

Хвоя.

Сосна и ель.

Листвен
ница.

Древесина средне- 
возрастныхъ и ста- 
рыхъ отмирающихъ 
и сваленныхъ де- 
ревьевъ.

Шишки.

Кора молодыхъ 
поб-Ьговъ.

Хвоя.

Древесина лежа- 
чихъ деревьевъ.

Хвоя.

Объ-Ьдатю подвергаются 
молодыя иглы на вновь 
развившихся поб-Ьгахъ.

Часть объ-Ьденныхъ и 
покрасн-Ьвшихъ иголъ по
висла на паутинной ткани, 
заключающей въ себ-Ь20— 
30 совместно живущихъ 
лжегусеницъ. Ткань эта 
наполняется постепенно 
испражнешями.

Древесина истачивается 
очень широкими круглыми 
ходами, съ такими же вы- 
летными отверсиями.

Чешуи шишекъ про-Ьда- 
ются отъ основашя и до 
середины, причемъ стер 
жень остается нетрону- 
тымъ.

Св-Ьж1Я повреждешя имЬ 
ютъ видъ глубокихъ, про 
-Ьденныхъ снаружи от- 
д-Ьльныхъ ранокъ, величи
ною съ  бобъ, съ непра
вильными краями; старыя 
повреждешя принимаютъ 
видъ крупныхъ струпьевъ
Хвоя объедается преиму

щественно въ изр-Ьдив- 
шихся насаждешяхъ. Объ- 
-Ьдаше происходить не 
сплошь, и часть подку- 
шенныхъ иголъ падаетъ 
на землю.
Древесина истачивается 

узкими матово - черными, 
круглыми въ разр-ЬзЬ хо
дами.

Иглы про-Ьдаются ма
ленькой гусеницей, начи
ная съ конца; гусеница 
сидитъ въ  кожиц-t иглы, 
какъ въ чехл-Ь.

Лжегусеница цв-Ьта мо
лодыхъ еловыхъ иголъ.

Лжегусеница съ 8 парами 
ногь , безъ брюшныхъ. 
желтаго или бл-Ьдно-зеле- 
наго цв-Ьта.

Личинка б-Ьлаго цв-Ьта. 
цилиндрическая, съ  окру
гленной головой и шипомъ 
на посл-Ьднемъ сегментЪ.

Гусен. маленькая,грязно- 
красноватаго цв-Ьта, съ 
темными полосками.

Ж ук ъ —долгоносикъ, уд
линенно-яйцевидной Ф о р 
мы т-Ьла, с-Ьро-бураго цвф,- 
та съ  б-Ьлыми голубоваты
ми пятнышками.

Гусеница волосистая, б-Ь- 
ловато-с-Ьрая, съ  выдаю
щимися кучками волосъ 
по бокамъ и сзади головы.

Ж учекъ  цилиндрически!, 
съ надвинутымъ на голов}' 
шейнымъ щитомъ, и поло
сатыми надкрыльями.
Гусеница черноватая, 

иногда почти черная.

Назваше Время нанесешя М-Ьры противъ

нас-Ькомаго. вреда. н а с е к о м а г о .

Б у р о - ч е р н а я  е л о 

в а я  о с а .
Nematus abietum

Личинка объ-Ьдаетъ поб-Ьги 
весною, а окукляется въ  средин-Ь 
л-Ьта, въ землЬ.

Не испробованы.

Hg.
О б щ е с т в е н н а я  ело

в а я  о с а  
Lyda hypotrophica 

Hg.

Личинка живетъ общественно 
въ паутинныхъ гнЬздахъ.

Вредъ незначителенъ.

Рогохвостъ вели- 
канъ.

Sirex gigas L.

Какъ у Sirex juvencus.

Моль еловыхъ ши
шекъ.
Phycis abietella 

W. Y.

— Никакихъ м-Ьръ не предло
жено.

Большой б-Ьлото- 
чечн. долгоносикъ. 
Hylobius abietis L.

Ж укъ  летаетъ весною и въ 
началЪ лЬта, откладываетъ яйца 
въ  верхше старые корни и 
остается зимовать, по меньшей 
м-Ьр-Ь, еще одну зиму, то есть, 
нормальная генеращ я — двуго
довая.

Отсрочка культуръ на 2—3 г., 
корчеваше; обнесев1е культуръ 
ловчими канавками, закладка 
ловчихъ шестовъ, раскладка лов
чей коры и ловчаго хвороста.

Шелкопрядъ - мо- 
нахъ.

Ocneria monachaL.

Въ шл-Ь-август-Ь откладыва
ются яички въ трещины коры; 
весною вылупляются гусеницы, 
держашдяся 1—5 дней кучками 
(въ зеркалахъ); въ  ш н-Ь-ш лЬ 
о к у к д е ш е .

Собираше яичекъ осенью и 
зимою; раздавливаше гусеницъ 
въ зеркалахъ.

КороЬдъ строеваго 
rbca.
■ Trypodendron Н- 
neatum 01. 

Лиственничная 
коль.
Coleophoralaricella

Hbn.

Ж ук ъ  вылетаетъ въ  апрЬлЬ и 
им-Ьетъ, в-Ьроятно, двойную ге
нерацию.

Бабочка летаетъ въ  ш нЬ; гу
сеница выЬдаетъ верхшя поло
вины иголъ, зимуетъ въ чехл-Ь 
на кор-fe в-Ьтвей, весною продол- 
ж аетъ жрать и въ  конц-Ь мая 
окукляется въчехликЬнадеревЪ.

Своевременная уборка боль- 
ныхъ деревьевъ; соскабливаше 
коры со срубленныхъ и не сей- 
часъ увозимыхъ стволовъ.

Никакихъ м-Ьръ не испытано, 
но и вредъ не очень великъ.



Древесная

порода.

2. Л иствен- 
н ы я  ПОРОДЫ.

Дубъ.

Родъ
Ulmus.

Место

повреждсн!я.

Листва.

Желуди.

Часть ствола 
толстой корою.

Видъ повреждешя.

Объ^даше происходитъ 
до-гола, преимущественно 
къ верхнихъ частяхъ кро
ны. ОбъЬдаше начинается 
съ момента появлешя ли 
стьевъ.

Семядоли внутри источе 
ны. Ж елудь им'Ьетъ въ  
скорлупе круглую ды 
рочку.

Наружные слои заболони 
и внутренше слои коры 
истачиваются личинками. 
Вдоль снизу вверхъ идетъ 
маточный ходъ, отъ 1,5 до 
6 сант. длиною, а отъ него 
въ обе стороны расходят
ся личинковые ходы.

Стад1я насекомаго, про 

изводящая поврежден!!'.

Гусеница зеленоватагп 
цвета  съ черно-бурыми 
бородавками. Длина взро
слой гусеницы до 6 лишй.

Тоже.

Вершинка 
и сучья.

Маточный ходъ продоль 
ный, длиною 1,5 до 5 сант., 
но уже предыдущаго (до 2 
т т . ) .

Маточный ходъ продоль 
ный, коротки (1,5 — 3,5 
сант.) и узкш (1 т т . ) .  Ма
точный ходъ имеетъ вни
зу нечто вроде случной 
камеры.

Личинка безногая, белая, 
полу-согнутая, съ  бурой 
роговой головкой.

Личинка, какъ у преды
дущаго вида. Ж учекъ  С7,: 
чернымъ шейнымъ щи- 
томъ и красно-бурыми над
крыльями. Брюшко срЬ- 
зано спереди назадъ. Зад-1 
шй край 3-го и 4-го брюш-| 
ныхъ колецъ съ малень- 
кимъ бугоркомъ по среди
не. Длина жука отъ 4—6 
mm.
Личинка какъ у преды

дущаго. Ж укъ  такой-же 
формы, какъ и предыду
щей,но меньше(3—3,5 mm.). 
На второмъ брюшномъ 
кольце большой зубецъ. 
въ виде прямаго шипа, 
обращеннаго вершиною 
кладу. Надкрылья густо 
пунктированы.
Личинка, какъ у преды

дущаго. Ж учекъ такого- 
же устройства, какъ  пре- 
дыдущш, номеньш е(2ш т.).. 
У самца на четвертомъ 
брюшномъ кольце по се
редине, на заднемъ его 
крае сплюснутый широкш 
бугорокъ; у самки брюшко 
безъ бугорковъ.

Tortrix viridana L. 
Зеленая дубовая 

листовертка.

Balaninus turbatus 
Gyll- и В. Glandium 
March.

Scolytus Geoffroyi 
Goetze.

Большой вязовый 
заболонникъ.

Назваше

насекомаго.

Гусеницы вылупляются изъ 
яичекъ весною и пожираютъ 
только-что распускаюпцеся лис
точки.

Личинки развиваются въ ж е
луде и подъ осень выгрызаются 
изъ него для окуклешя въ земле.

Летъж уковъ дважды въ годъ,- 
в ъ  мае и въ  ш л е .

Scolytus multistria- 
tus March. 
Заболонникъ струй
чатый.

Scolytus pygmaeus 
Fbr.

Малый вязовый 
^^заболонникъ.

Время нанесешя 

вреда.

Летъ, какъ и у предыдущаго.

М еры противъ 

насекомаго.

Не найдено.

Тоже.

Выкладка ловчихъ деревъ (пре
имущественно береста, Ulmus 
campestris) въ конце апреля и 
въ конце ш ня.

Ловч!я деревья въ  конце ап
реля и въ средине ш ня.

Летъ жуковъ въ  мае и ш л е . Ловч1я деревья въ последнихъ 
числахъ апреля и въ  конце ш ня.



Древесная

порода.

Место

повреждешя.
Видъ повреждешя.

-------------------------------------^

Стад1я насекомаго, про

изводящая повреждеше.

Назваше

насекомаго.

Время нанесешя 

вреда.

м еры  противъ 

насекомаго.

Береза. Кора средневозра- 
стныхъ и старыхъ 
деревъ.

Снаружи на коре замЪ- 
тенъ вертикальный рядъ 
дырочекъ, а подъ корою 
въ этомъ м есте располо- 
женъ вертикальный ма
точный ходъ 3—4 mm. въ 
AiaiieTpi и 10—15 сант. 
длиною. Отъ него идутъ 
по обе стороны личинко
вые ходы.

Личинка голая, белая, 
аолу - согнутая, съ  буро ii 
роговой головой. Ж укъ 
черный, блестяшдй. Брюш
ко срезано спереди нц- 
задъ. Длина жука 41/2—7 
mm.

Scolytus Ratzebur- 
gii Jansm. 

Заболонникъ бере
зовый.

Летъ весною, въ  мае. ЛЬтомъ 
развиваются личинки и зимуютъ 
въ ходахъ иногда въ виде куко- 
локъ.

Отыскиваше пораженныхъ де
ревъ летомъ, осенью и зимой, 
сдираше съ нихъ коры и сжига- 
Hie последней.

Ясень (а 
также иль- 
мовыя, дубъ 
и друпя ли- 

ственныя 
породы).

Побеги старыхъ 
деревьевъ.

Молодые побеги снабже
ны дырочкой, до 1 mm. въ 
д!аметр’Ь, отъ которой 
идетъ ходъ внутри побега, 
длнною до 2 сант. Въ бо
лЬе толстыхъ частяхъ 
в'Ьтвей и ствола ходы на
чинаются входнымъ от- 
верспемъ, отъ котораго 
внизъ идетъ входная ка 
мера, заключающая въ се
бе испражнешя гусеницъ, 
вверхъ-же тянется ходъ, 
сперва углубляюшдйся 
кверху, наклонный въ дре
весину (длиною 5 сант.) и 
оттуда уже прямо кверху 
(8—19 сант.).

Гусеница голая, шестнад- 
цати-ногая, желтовато-61,- 
лая, со многими черными 
точками. Голова темно-бу- 
рая, съ темными пятнами, 
редко - волосистая. На 
верхней стороне первагп 
груднаго членика большой 
затылочный щитъ, заднш 
край котораго слегка прп- 
поднятъ и по средин Ь снаб- 
женъ несколькими рядами 
бугорковъ и зубчиковд.. 
Взрослая гусеница до 51.., 
сант. въ длину.

Zeazera pyrina L. 
Древесница въед

ливая.

Летъ бабочекъ отъ ш н я  до 
августа. Гусеницы живутъ сна
чала въ молодыхъ побегахъ, а 
потомъ, по мере роста, пересе
ляются на более старыя ветви и 
стволъ. Ж ивутъ гусеницы до 
второй весны.

Тщательная выборка поражен
ныхъ ясеней (зимою) и немедлен
ное сжигаше сучьевъ и ветвей. 
Въ единичн. случаяхъ умерщ- 
влеше гусеницъ въ ходахъ, по- 
средствомъ пропускашя прово
локи въ верхнее колено сквозь 
входное отверсие (до начала 
пеня).

Стволъ и ветви. На границе между корой 
н заболонью поперечные 
двусторонше ходы (маточ
ные, начинающееся об- 
щпмъ коротки мъ вход
нымъ каналомъ).Отъ нихъ 
продольные личинковые 
ходы очень коротще (до 
2*/2 сант.). Длина маточ- 
ныхъ ходовъ до 9 сант.

Личинка безногая, белая. 
□ олу-согнутая, съ бурои 
роговой головкой. Ж учекъ 
овальный, безъ блеска, бу
рый; надкрылья покрыты 
буровато-желтыми и тем
но - бурыми чешуйками. 
Длина 2,5—3 mm.

Hvlesinus fraxini 
Fbr.

Пестрый ясеневый 
лубоедъ.

Летъ жуковъ въ  начале мая и 
конце ш ня.

Лопч!я деревья въ  концЬ ап- 
рЬля и въ первой половине ш ня.

Справ. книга. 16



Древесная

порода.

МЬсто

повреждешя.
Видъ повреждешя.

Стад1я нас-Ькомаго, про

изводящая повреждешя.

Назваше

нас-Ькомаго.

Время нанесев1я 

вреда.

М-Ьры противъ 

нас-Ькомаго.

Ольха и ивы. Кора и древесина 
преимущественно у 
основашя молодыхъ 
стволиковъ.

Подъ корой неправиль
ные ходы, откуда восхо- 
дящий ходъ въ древесину, 
набитый опилками; вылет- 
ное отверст1е круглое. Де
ревца или умираютъ или 
же переламываются вЬт- 
ромъ.

Личинка б-Ьлаго цв-Ьта. 
короткая, толстая, согну
тая, съ бурой головою.

C r y p t o r y n c h u s  1а- 
p a t h i  L.

Ольховый долгоно
сикъ.

Летъ жуковъ въ маЬ. Гусени
цы развиваются въ  ходахъ во 
все л-Ьто.

.....  1

Розыскиваше и сожигаше по- 
раженныхъ стволиковъ въ конц-Ь 
лЬта и осенью.

Ольха. Листва. Листья скелетируются и 
объ-Ьдаются (м-Ьстами) 
вскорЬ посл-Ь появлешя.

Ж укъ  голый, Фюлетовагп 
цв-Ьта, 5—6 mm. длиною. 
Личинка смоляно-черная 
съ шестью ногами.

Agelastica alni L. 
Ольхов. листоЬдъ.

Ж уки, перезимовавъ, отклады- 
ваютъ яйца на молодые листья. 
Молодыя личинки и жуки гры- 
зутъ листья въ ма-fe и iroH-b. Въ 
августЬ и сентябрь появляется 
новое п о к о л -bHie жуковъ, снова 
скелетирующее листву и уже зи
мующее.

Собираше личинокъ и жуковъ 
въ ма-I; и ион’Ь и жуковъ въ ав- 
густ-Ь и сентябр-Ь.

i

Ивы. Кора побЬговъ. На корЬ побЬговъ обра
зуется утолщеше, заклю
чающее въ себ-Ь непра
вильные KopoTKi e  ходы 
множествалпчннокъ.Утол
щеше это впослЬдствш 
растрескивается.

Личинка очень малыхъ 
размЬровъ, голая, оран- 
жеваго цв-Ьта, съ белыми 
выпуклостями на спин-Ь.

Cecidomyia salici- 
perda Duf.

Таллица ивовая.

Летъ комариковъ въ апр-Ьл-Ь и 
маЬ. Личинки развиваются все 
лЬто и зимуютъ въ вызванныхъ 
ими повреждешяхъ.

СрЬзываше и сожигаше про- \ 
изводимыхъ этими нас-Ькомыми j 
утолщешй впродолженш л-Ьта, 
осени и зимы.

■

Листва. Листья про-Ьдаются, м е
стами и вовсе объ-Ьдаются.

Ж укъ  продолговатый, 
яйцевидный, длиною 4—о 
т т . ,  зеленаго или метал- 
лическаго цв-Ьта. Личинка 
черноватая.

Chrysomela vitelli- 
nae L.

Ивовый листо-Ьдъ.

Первый летъ жуковъ въ  апр-Ь- 
л-Ь. Въ л-Ьто по нЬскольку гене- 
рацш (до 3-хъ).

Собираше жуковъ (стряхиваше 
съ кустовъ и деревьевъ на раз
ложенные подъ ними предметы).

Тополи, оси
ны и ивы.

Листва. Листья объ-Ьдаются и 
скелетируются.

Ж укъ , длиною почти въ 
1 сант., темный, съ  сталь- 
но-синимъ оттЬнкомъ, С1

Lina populi. 
Осиновый ЛИСТО- 

-Ьдъ.

Перезимовавпле жуки появ
ляются весною и поЬдаютъ ли
стья, на которые откладываютъ 
яйца. Вылупляюицяся личинки 
тоже грызутъ. Новое п о к о л -bHie 
жуковъ появляется въ  конц-Ь 
л-Ьта; оно иногда усп-Ьваетъ впол- 
н-Ь развиться.

Собираше личинокъ и жуковъ.

кирпично-красными над
крыльями, съ черными 
кончиками. Личинки чер- 
ныя, съ  6 ногами, на спи- 
н-Ь бЬлыя бородавки.



Древесная

порода.

М1;сто

повреждешя.
Видъ повреждешя.

Стадгя насекомаго, про

изводящая повреждеше.

Тополи, оси
ны и ивы,

Тоже. Тоже. Тоже. Ж учекъ поменьше 
въ  7*/2—9 т т . ;  надкрылья 
безъ черныхъ кончиковъ.

Древесина. В ъ древесине 5—20 лет- 
нихъ стволиковъ проеда
ются широше, неправиль
ные ходы, наполненные 
опилками.

Личинка безногая, жел- 
товато-белая. Голова ма
ленькая; позади головы 
расширеше. Длина взро
слой гусеницы 22—26 mm.

Тоже. Тоже. Гусеница грязно-бурова- 
таго цвета, плоская и вы
тянутая.

Осина. Побеги и тошия 
ветви.

Н а побЬгахъ образуется 
расширеше—желвакъ, впо- 
слЪдстш'и съ овальнымъ 
вылетнымъ отверсиемъ.

Личинка белая, плоская 
съ  маленькой головой и 
расширешемъ члениковь 
позади ея.

Дубъ, а так
же и друпя 
лиетвенныя 

породы.

Листва. Объ-Ьдаше происходитъ 
изъ общаго для многихъ 
гусеницъ гнезда, состав- 
леннаго изъ листьевъ, со- 
единенныхъ паутиною.

Гусеница волосистая, чер- 
но-бураго цвета, сверху 
на 9—10 кольце красная 
бородавка. Длина взрослой 
гусеницы до 14 линш. Б а 
бочка снежно-белая; па 
кончике брюшка пучекъ 
золотисто-желтыхъ волос- 
ковъ. Величина бабочки н 
распростирашя крыльевъ 
до 12 лишй.

Тоже. Объедаемая листва стя
гивается въ  пучекъ пау
тиной; среди этого пучка 
находится гусеница.

Гусеница маленькая до 
mm. длины въ оливковыхъ 
полоскахъ.

Различныя 
лиетвенныя 
породы, ча
сто дубъ, въ  
крайности и 

хвойныя.

Листва (и хвоя). Листва различныхъ де
ревъ поедается часто до 
чиста.

Гусеница сераго цветя 
(волосатая), съ  большой 
головою; на спине 5 пар ь 
голубыхъ и 6 паръ крас- 
ныхъ пятенъ. Взрослая 
гусеница до 21/,2 Д. длиною. 
Самецъвъ размахе имеет ь 
1V2 д., а самка—2 '/2 д.

Назваше Время нанесешя м е р ы  противъ

насекомаго. вреда. насекомаго.

Lina tremulae Fa- 
brus.

Малый осиновый 
листоедъ.

Тоже. Тоже.

Saperda carcharias 
L.

Тополевый усачъ.

Ж уки летаютъ въ ш н е —iio-тЬ. 
Личинки развиваются впродол- 
жеше двухъ летъ .

Уничтожеше стволиковъ, по- 
раженныхъ личинками.

Sesia apiformis L. 
Ивовая пчелоедка.

— —

SaperdapopulneaL. 
Осиновый усачъ.

— —

Porthezia chrysorr- 
hoeaL.

Златогузка дубо
вая.

Бабочки летаютъ въ ш н е  и 
ш лЬ. Гусеницы зимуютъ въ пау- 
•гинныхъ гиездахъ на деревьяхъ 
на концахъ ветвей. Вредятъ вес
ною, просыпаясь въ  апрелЬ.

Срезываше осенью, зимою н 
раннею весною гнездъ  гусеницъ.

Teras ferrusana 
S. Y.
Ржаво-желтый ду

бов. гнездовьюнъ.

— —

, Ocneria dispar L. 
Непарный шелко- 

прядъ.

Бабочки летаютъ съ ш н я  до 
августа. Яички откладываются 
у комлей деревъ, в ъ  одну общую 
бляшку, покрытую сверху желто- 
бурымъ войлокомъ. Гусеницы 
вылупляются въ  апрелё и гры- 
зутъ до ш ня.

Соскабливаше осенью и зимой 
кучекъ яичекъ при основаши 
стволовъ.



2 8 . Стоимость закладки липкихъ колецъ противъ нас^омыхъ.

Считая рабочш  част, по 5 к., деготь по 1 р. за ведро и полагая 
на мелше расходы (ведра и проч.) 50 к. съ десятины, закладка 
липкихъ колецъ обойдется:

Насаждеше.

. й
xS g
Л н
н §
3 н
S «

g <
„ Он S  ^ к
§ *  а*=1 н ^

Мелкш ж срднякъ.........  3— 4
Крупный ж ерднякъ .. . 5— 6
МелкШ бревенникъ. . . 7— 8
Крупный бревенникъ 

то лщ е ..........................

£ £  гВ *° S- г й!
2 ~ S ^м О о о Л =5 рз °  —•
О  Г1 И

$  5 S
1750— 3500 

9 5 0 -1 7 5 0  
500— 950

На 1 дес. потребно.

g ё.

5 7<!
I// 2

8 300—  500 4 '/4

Рн

120

80
75

65

Ь Й ° ш 3 « и d иCQ \о еб 
О Й

12
9 50

75

50

Повторительное намазываше обходится вдвое дешевле.

29. Количество древесной массы въ насаждешяхъ.
По НЗ СЛЪДОВАНШМЪ ГРАФ А В а Р Г А С А - Д Е - Б е Д Е М А Р А ,  ПОЛНЫ Я НАСА ЖДЕН 1Я Д А Ю ТЪ  с ъ

1 д е с я т и н ы , п р и  г л а в н о й  р у г .к т ,,  н е  с ч и т а я  п р е д ы д у щ и х ъ  п р о р -ь ж и в а н ш :

Въ Петербургской губсрнш.
II а п о ч в а х  ъ.

I КЛ. I II кл. III кл. IV кл. V кл.

Сосна.

Е л ь .

20 лЪтъ. 
30 »
40 »
50 »
60 »
70 »
80 »
90 »

100 » 
110 » 
120  » 
130 »
140 »
20 »
30 а 
40 »
50 и

15
25
35
47
57
67
74
80
87
92
95
97
98 
13 
24 
34 
47

10
18
26
35
44
52
60
68
72
76
79
81
82

9
17
26
35

8
15
21

29
36
43
49
54
58
62
64
65
66 

7
14
21

28

6
10
17
23
28
34
37
40
42
43 
43 
43

4
10
16
22

4
7

12

16
20
23
25
26 
27

2
6

10
15



Въ Петербургской губернш.
Н а  п о ч в а х ъ .

I К Л. II  кл. III кл. IV кл. V кл.

Ель.

Береза.

В ъ Самарской губернш.

Береза.

О сина.

Сосна.

GO л-Ьтъ. 58 44 36 28 19
70 68 54 44 32 23
80 » 78 62 51 36 26
90 » 86 70 55 40 28

100 » 94 76 59 42 29
110 » 101 82 62 43 29
120 » 106 86 65 43 29
130 )> 110 90 66 44 —

140 » 110 92 67 — •—
20 » 15 13 10 8 5
30 » 25 21 17 13 9
40 » 34 28 23 18 12
50 )) 43 36 29 23 15
60 » 52 44 36 28 17
70 )) 59 51 40 31 17
80 )) 66 56 44 32 17
90 » 69 59 45 32 —

100 » 69 60 45 — —

пп.

20 лЬтъ. 19 14 11 8 6
30 » 32 24 19 15 10
40 » 42 33 27 21 14
50 » 50 42 33 25 16
60 56 48 38 27 18
70 » 60 52 41 29 —
80 » 62 55 42 .— —
20 » 25 18 12 9 6
30 » 41 30 21 15 11
40 » 57 42 31 23 15
50 )> 69 55 40 29 18
60 » 79 62 47 33 20
70 87 69 51 36 —
80 п 92 74 53 — —
20 » 21 14 10 — —
30 » 37 28 20 — —

40 )) 55 43 31 — —
50 » 70 57 42 — —
60 » 85 71 52 — —
70 85 81 62 — —

80 » 103 90 69 .— —
90 )) 108 96 84 — —

100 » 112



В ъ Тульской губернш.
Н а п 0 ч в а х ъ.

I кл. II кл. III кл. IV кл. V кл.

О сина.......................................  10 хбтъ 12 11 9 7 6
20 » 26 22 18 14 11
30 в 39 34 28 21 18
40 в 53 45 38 28 24
50 » 66 57 48 36 30
60 » 77 67 57 43 35
70 в 87 76 65 50 39
80 в 95 84 71 55 42
90 в 100 89 75 59 —

100 в 101 94 — ___ ___

Б ер еза ......................................  10 » 10 7 5 4 —
20 » 19 15 11 9 —
30 » 29 22 17 14 _
40 » 39 30 23 19 —
50 в 49 38 29 23 ___

60 в 59 45 33 26 —

70 в 68 50 34 — ___

80 в 75 52 — — ___

90 в 79 — — — —

100 а 82 — — — —

ЗдЬсь вездЬ показана надземная стволовая масса (безъ пней, 
корней и сучьевъ) въ  таксащ онны хъ саженяхъ по 220 к. ф . в ъ  
каждой.

3 0 . Отношеше массы сучьевъ къ массЪ ствола.

Н а вершины бол'Ье 2 вершковъ и на сучья надо прибавлять къ  
стволовой массЬ следующее число процентовъ:

Если деревья 
имЬютъ въ д1аметр Ь.

У листвен
ныхъ породъ. У ели. У сосны.

3— 4 верш. 15 8 10
5—  7 » 6 1,5 4
7— 10 »» 6 0,5 4

11 — 13 в 5 0,2 4
болЬе 13 » 4 од 4



3 1 . Отношеше массы коры къ массЪ древесины.
И зъ 100 куб. Фут. неочищенной отъ  коры древесной массы по

лучается коры куб. Фут. у

дуба. ели. пихты, листв. березы, ольхи, липы. ивъ.
средневоз.

20 12 18 15 15 8 14 10

3 2 . ОпредЬлеше количества пневаго лЪса.
а) Ель. При совершенномъ корчеванш  и высотЬ пней около 

14 вершковъ, получается съ 1 десятины спЬлыхъ и густы хъ наса- 
ждешй до 30 куб. сажень пневаго л’Ьса, полныхъ средневозрастныхъ 
или изрЬженныхъ спЬлыхъ до 18 и очень рЬдкихъ спЬлыхъ до
13 куб. саж., т. е. 3 0 — 34°/0 надземной массы. Древесная масса 
еловыхъ пней выполняетъ около 55 %  отъ занимаемаго ею объема.

б) Сосна. При умЬренномъ корчеванш  и при высотЬ пней около 
полуаршина, получается съ десятины густыхъ спЬлыхъ насаждешй 
около 15 куб. саж., менЬе густыхъ 10, и р'Ьдкихъ (а такж е хотя и 
густыхъ, но средневозрастныхъ) около 6 куб. саж. или около 25%  
надземной массы. При старательномъ корчеванш  количества эти 
могутъ бы ть увеличены на %  и даж е на */3. Древесная масса 
сосновыхъ пней выполняетъ около 4 2 %  отъ объема.

в) Дубъ даетъ  около 20 куб. саж. пней съ 1 десятины или около 
2 5 %  надземной массы.

33. Отношеше стволоваго, вЪтвянаго и корневаго лЪса.
Объемъ въ процентахъ общей массы: 

Порода. Ствола. Ветвей. Корней.
Е л ь ....................................  80— 85 8 — 10 15— 25
П и х та ...............................  80—85 8 — 10 15— 30
Л иственн ица.................  76— 78 6 — 8 12— 15
С о с н а ...............................  72 — 75 8 — 15 15— 20
О л ь х а ...............................  75 8— 10 12— 15
О сина...............................  7 5 - 8 0  5— 10 5 — 10
Б е р е з а ............................. 75— 80 5— 10 5— 12
Липа..................................  65— 70 20— 25 12— 15
И л ь м ы ............................. 65— 70 1 0 - 1 5  15—20
К ленъ ...............................  60— 65 10 — 20 20— 25
Б у к ъ .................................  60— 65 10 — 20 20— 25
Я с е н ь ...............................  60 1 5 - 2 0  15— 25
Д у б ъ .................................. 60 15—25 2 0 - 2 5
Г р а б ъ ...............................  60 10— 20 15— 20



Цифры эти относятся къ  лЬсамъ довольно густымъ, деревья же, 
выращ енныя на свободЬ, имЬютъ гораздо бол’Ье сучьевъ. А именно, 
масса сучьевъ, выраженная въ  ироцеитахъ отъ общей массы, соста- 
вляетъ у маяковъ въ среднемъ хозяйствЬ.

li t  в о з р а с т  Ъ:
Парода. 50— G0 лЬтъ. G0—100 лЬтъ. Старее 100.

Д у б ъ ...................  53 42 18 — 25
Б у к ъ ...................  59— 60 51 28— 40
О с и н а .................  40 40 25— 29
Б е р е з а ................. 35— 40 35—44 34— 40

3 4 . ОпредЪлеже сортиментовъ.
а) Дубъ. На 100 частей надземной массы (т. е., безъ иней и 

корней) получается:
ПодЬлоч. „  „

л’Ьса. Дровян. Хмыза.
I. У деревъ очень высокихъ и очень

зд о р о в ы х ъ .............................................  70 26 4
II. У деревъ довольно высокихъ и 

здоровыхъ, но не безъ нЬкоторыхъ
недостатковъ ......................................... 60 35 5

III. У здоровыхъ деревъ, выросшпхъ 
не въ  густотЬ, а такж е у деревъ 
хотя и выросшихъ въ  густотЬ, но
имЬющпхъ не мало повреждений. . 50 43 7

IV. У деревъ короткоствольныхъ, а 
также у выросшихъ на плохой
п о ч в Ь .......................................................  40 51 9

И зъ количества подЬлочнаго лЬса надолго мелкихъ сортиментовъ 
приходится у самыхъ лучшихъ деревъ не менЬе одной четверти, 
по мЬрЬ же ухудшен1‘я качествъ деревъ, отношеше мелкихъ сортп- 
ментовъ возрастаетъ на счетъ круиныхъ.

б) Ель. Она даетъ  лЬсу, годнаго на иодЬлки, болЬе чЬмъ всякая 
другая порода. Ниже мы приводимъ процентъ подЬлочнаго лЬса 
вмЬстЬ съ колотымъ дровянымъ, такъ  какъ  послЬднш идетъ на 
иодЬлки, а въ  дрова идетъ лишь при отсутств1и спроса на строевой 
п подЬлочный лЬсъ.

Строев, и колот. т.
дровянаго. Кругляка. Хмыза.

У деревъ в ы с о к и х ъ ................  92 4 4
» с р е д н и х ъ ................  87 6 7
» н и з к и х ъ ...................  82 8 10



Въ действительности, 'raidя отношешя встречаются лиш ьтамъ, 
г д е  ели не подвержены бо.гЬзни (красной гнили), съ развппем ъ 
которой ироцентъ дровянаго л'Ьса быстро возрастает!, на счетъ 
строеваго.

в) Сосна. Строеваго
л’Ьса.

Колотыхъ
дроиъ. Кругляка. Хмыза

У высокихъ д е р е т , . . 85 6 4 5
У средних-!. » 72 16 5 71
У низкпхъ J) . . 64 20 6 10

г) Береза. Xopomie березняки содержать, на 100 частей над
земной массы:

Л 1. т а:
ПО 40 50 GO 70

Колота го л’Ьса................. 25 40 50 G2 74
К р у гл я к а ..........................  45 40 : > 4 25 17
Хмыза ................................ 40 20 16 1о 9

35. Таксацшнныя работы по вычисление запаса насаждешй.

Таксаторъ съ 2 мерщиками (они же и затещики), измеряющими 
толщину деревьевъ на вы соте груди, обыкновенною мерною вил
кою, можетъ измерить 420 —970, или среднпмъ числомъ 685 дер. 
въ  часъ, а въ день (8 —10 раб. часовъ) отъ 5500 до 6800, что со- 
ставляегъ 8— 10 дес. совершенно полныхъ, сн'Ьлыхъ н приспЬваю- 
щихъ высокоствольныхъ насажденiti, или около 12 дес. такихъ же 
насаждешй, но отступающнхъ отъ нормальной полноты, каковыя 
и преобладают!, въ наншхъ лЬсахъ.

Н а вычислеше размпровъ модельнаго дерева и потомъ его объема, 
по Формуле Симпсона, разбивая дерево на отрубки 6 ф у т о в о й  
длины, и На опредЬлеше древесной массы всего класса, въ  ко- 
торомъ взято модельное дерево, — требуется 15 минутъ, т. е. въ  
день можно сдЬлать таш я вычислешя для 40 модельныхъ де- 
рёвьевъ.

На отыскнваше модельныхъ деревьевъ и точное измпреше ихъ 
после срубки, сл'Ьдуетъ считать 15 мин., или въ  т е ч е т е  дня такую 
работу можно выполнить у 40 деревьевъ.

При опредгьленш запаса насаждешй по баварскимъ массовымъ 
таблицамъ, определяя высотом"Ьромъ высоту у 5— 6%  деревьевъ, 
требуется на 1 дес. насаждешй молодыхъ, средневозрастныхъ и 
спЬлыхъ, среднимъ числомъ 0,6 раб. дня таксатора и 1,5 раб. дня 
мерщика и затещнка.



3 6 . Обороты, употребительные въ казенныхъ лЪсахъ.
а) Въ низкостволъномъ хозяйствгъ.

Дубъ на дрова 4 0 — 60 лЬтъ. Проч1я древесныя породы на 
дрова 3 0 —50 лЬтъ. Липовый подлЬсокъ на лыко 10— 20 лЬтъ. 
Корьевый дубнякъ 15— 20 лЬтъ. Корьевый ивнякъ 5 — 10 л'Ьтъ. 
Корзиночныя ивы 1 — 5 л’Ьтъ. ОрЬшникъ обручный, ива Фашин
ная и всякой породы хворостъ 7— 15 лЬтъ.

б) В ъ высокоствольномъ хозяйствп.
Обороты назначаются различные по мЬстностямъ, для чего при

нимается семь полосъ: къ  1 относятся губернш архангельская, во
логодская, пермская и олонецкая, ко И — вятская, костромская, яро
славская, нижегородская, казанская, симбирская, самарская, уфим
ская и оренбургская, къ  I I I —петербургская, псковская, новгород
ская и тверская, къ  IV —лиФляндская, курляндская, ковенская, вла- 
дшпрская, тамбовская, пензенская, саратовская, калужская, кур
ская, московская, тульская, орловская, воронежская и всЬ прпви- 
слянсыя; къ  V — виленская, витебская, смоленская, могплевская, 
минская, гродненская и полЬсье волынской губернш, къ  V I—осталь
ная часть волынской губернш, черниговская, юевская, подольская, 
харьковская, полтавская, Хотинское лЬсничество въ  Бессарабш, Чер- 
нолЬсское в ъ  херсонской губернш, Леонтьевъ Байракъ въ  екате- 
ринославской и горная часть Крыма; наконецъ, къ  V II полосЬ от- 
несенъ ново-россШсюй край, за исключешемъ отдЬльныхъ мЬстъ, 
припцсанныхъ къ  предыдущей полосЬ, а также астраханская гу- 
бершя и лЬса Кавказа.

Для послЬдней полосы обороты назначаются по опредЬленш на 
мЬстЬ, для остальныхъ же инструкщею установлены различные 
обороты, смотря по породЬ.

Для сосны на товарный и самый крупный строевой лЬсъ назна
чается 160 лЬтшй оборотъ въ I, I I I  и IV  полосахъ и 180 лЬтнШ 
въ II  и V; на строевой лЬсъ для мЬстныхъ рынковъ 100 лЬтъ въ  
I, IV п VI п 120 въ остальныхъ; на дрова 100 л. во II, 80 въ  I I I  
и V и 60 въ  IV п VI.

Для ели и пихты на товарный лЬсъ 180 во I I  и V полосахъ, 160 
въ  I  и VI; на строевой 100 въ  I  и IV, 120 во II, I I I  и V; на дрова 
100 во II, 80 въ  I I I  и V и 60 въ  IV.

Для лиственницы (въ I u I I  полосахъ) 240 л.
Для дуба на лучшихъ почвахъ 200 л. въ  V полосЬ, 180 во I I  и 

140 въ  IV и VI, на среднпхъ 120 во I I  и V и 100 в ъ  IV и VI, на 
худшихъ 80 въ  V и 60 въ  IV и VI; для ильма, клена, ясеня, граба, 
бука и липы 80 л. въ  первыхъ трехъ полосахъ и 100 въ  осталь
ныхъ; для березы, осины, тополя и черной ольхи на подЬлки 100 л. 
въ  IV полосЬ, 60 въ  VI и 80 въ остальныхъ; наконецъ, для тЬ хъ  
же породъ на дрова 40 л. въ  VI полосЬ и 60 въ  остальныхъ.



Таблица для опредЪлежя добычи отъ прорЪживашй. 2 5 3

3 7 . Таблица для опредЬлешя добычи отъ прор%живанж.

Почва и положеше:

Возрастъ насаждешя. Хороппя. Средшя. Плох1я.

Въ теч ете  предстоящаго десятил,Ьт1я 
можно получить съ десятины кубиче

скихъ Футовъ:

1. С 0  С Н А.

20 30 л-Ьтъ......................................
30 40 » ...................................

1.070
990

950
870

710
630

40— 50 » ................................... 870 750 550
50—60 » ................................... 790 630 400
60 70 » ................................... 710 510 280
70—80 » .................................. 400
80—90 » ................................... 590 _
Среднимъ числомъ въ  одинъ 

годъ................................................. 60 50 30

2. Е  Л Ь.

До 30 л'Ьтъ.....................................
30 40 » ..................................

590
1.070

400
870

200
630

40 50 » .......................... 1.260 1.030 790
50— 60 » ................................... 1.180 950 710
60— 70 » .................................. 1.110 870 590
70— 80 » .................................. 1.030 790 550
80— 90 » .................................. 950 670 470
90—ЮО » .................................. 870 510 _
Среднимъ числомъ въ  одинъ 

годъ................................................. 80 60 40

з. Д У Б Ъ.

Въ высокоствольныхъ дубовыхъ насаждеш яхъ прор-Ьживашн на- 
чинаютя уже съ 20 года и повторяются чрезъ каждые 10 л'Ьтъ, при- 
чемъ получается, во всякомъ возрасти, по 600—1200 кубическихъ 
футовъ каждый разъ, или, среднимъ числомъ, по 90 кубическихъ 
футовъ съ десятины въ годъ.



3 8 . Т а б л и ц а  о б ъ е м а  с о с н ы .

к  й  
сЗ сЗ Н S3 
о  5

Д  i а  м  е т р I, в  ъ в е р ш  к а х  ъ.
£ й  
сЗ еЗ 
Н Я О 53 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

а  3
г °  ч-я Я

ад я 0 б ъ  е м ъ В Ъ К у б  II f ч е с К И х Ъ Ф у т а х  ъ. ад я

<3 2,58 4,58 8,47 _ _ — — — __ __ _ 13
14 2,69 4,77 8,64 11,5 — — — — —. — — — — — — — — — 11
15 2,79 4,97 8,80 11,9 — — — — — — — — — _ — — — — 15
Id 2,90 5,16 8,97 12,4 — — — — — — — — _ — — — — 16
17 3,01 5,35 9,14 12,9 — — — — — — — — — — — — — — 17 |
18 ' 3,12 5,54 9.31 13,3 — — — — — —

64,6
— — — — — — 18

19 3,22 5,73 9,54 13,7 13,7 24,4 30,9 38,2 46,3 55,0 __ — — — — — 19
20 3,33 5,91 9,84 14,2 19,3 25,2 31,9 39,4 47,8 56,8 66,7 --- — — — — — — 20
21 3,44 6,09 10,1 14.6 20,0 20,1 33,0 40,7 49,4 58,6 68,8 --- — — — — — 21
22 3,54 6,2S 10,4 15,1 20,6 26,9 34,0 42,0 51,0 60,5 70.9 -- — --- — — — — 22
23 — 6,47 10,8 15,5 21,2 27,7 35,0 43,2 52,5 62,3 73,1 84,7 97,3 111 125 140 150 172 23
24 — 6,66 11,1 10,0 21,8 2S.5 36.1 44,5 54,0 64,1

65,9
75,2 87,2 100 114 129 144 161 177 24 }

! 25 — 6,85 11.4 16.5 22,4 29,3 37,1 45,7 55,5 77,3 89,7 103 117 132 148 166 182 25
26 — 7,04 11,7 16,9 2 з !о 30,1 38,1 46,9 56,9 67,7 79,4 92.1 105 120 136 152 170 1S7 26
27 — — 12.1 17.3 23,9 30,9 39,1 48.2 58,4 69,6 81,6 94,G 109 124 140 156 174 193 27
28 — — 12.5 17,8 24.5 31.8 40,1 49,5 60,1 71.5 83,9 97,2 112 128 144 161 179 198 28
29 — — 12.8 18,3 25,2 32,6 41,2 50.9 61,7 73,4 86,1 99,3 115 131 147 165 184 204 29
30 — — 13,1 18,8 25,6 33,4 42,3 52.2 63,3 75,3 88,4 103 118 134 151 170 189 210 30
31 — — 13,4 19,3 26,3 34,3 43,4 53,6 64,9 77,2 90,6 105 121 137 155 174 194 215 31
32 — —. 13,8 19,8 27,0 35,0 44,4 54,9 66,5 79,1 92,9 108 124 140 159 176 199 220 32 |
33 — — 14,1 20,2 27,6 35,6 45,5 56,2 68,1 81,1

83,0
95,2 111 127 143 163 181 203 225 33

34 — — 14,4 20,8 28,2 36,3 46,6 57,5 69,7 97,5
99,9

113 130 147 166 186 208 230 34
35 — — 14,7 21,2 28,9 36,9 47,7 58,8 71,3 84,9 115 133 151 170 190 213 235 35
36 — — 15,1 21,7 29.5 38,6 48,8 60,2 72,9 86,8 102 118 136 154 174 195 217 241 36
37 — — 15,4 22,2 30.1 39,4 49,9 61,4 74,4 88,6 104 121 139 157 178 199 222 246 37
38 .— — 15,7 22,6 30.8 40,2 5(1,9 62,7 75,9 90,4 

92,2 .
106 123 141 160 181 203 226 251 38

39 — — 16,0 23,1 31,4 41,0 б й 64,1 77,4 108 125 144 163 185 207 231 256 39
40 — — — 23,5 32,0 41,8 52,9 65,4 79,0 94,1 110 128 146 167 189 211 235 262 40
41 — — — 24,0 32,7 42,7 54,0 66,7 80,6 96,1 112 131 149 170 193 215 240 267 41
42 — — — 24,5 33,3 43,5 55,0 68,0 82,2 98,0 115 133 152 173 196 220 245 272 42
43 — — — 25,0 33,9 44,3 56,1 69,3 83,7 100 117 135 155 177 200 224 250 277 43
44 — — — — 34,5 45,1 57,1 70,4 85,3 102 119 138 158 181 204 228 254 282 44
45 — — — — 35,1 46,0 58,2 71,7 86,9 104

106
122 141 161 184 208 233 259 287 45

46 — — — — 35,7 46,8 59,2 73,0 88,4 125 144 164 187 211 237 264 292 46
47 — — — — 36,4 47,6 60,2 74,3 89,9 107 126 146 167 190 215 241 269 297 47
48 — — — — 37,0 48,4 61,2 75,6 91,4 109

111
113

128 148 170 193 219 245 273 302 48
49 — — — — 37,6 49,1 62,2 76,9 92,9 130 151 173 196 222 249 278 307 49
50 — .— — —. 38,2 40,9 63,2 78,1 94,4 132 153 176 199 226 253 282 312 50
51 — — — — — 50,7 64,2 79,3 95,9 114

116
118

134 156 179 202 230 257 286 317 51
52 — — — — — 51,5 65,2 80,5 97,4 136 159 182 205 234 261 290 322 52
53 — — — — — 52,3 66,2 81,7 98,9 138 162 185 208 238 265 294 327 53

j



39.  Т а б л и ц а  о б ъ е м а  е л и .

15 м3И  Г 1
X

Д  i  а м е т  Р  ъ в  ъ в е р ш к а х ъ . ^  м3 
в и

Й  33 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
сЗ сб 
N  И

Ч  а г
й  В

«  в 0 б  ъ е м ъ в ъ  к У б  и * е с к и х ъ ф  у т а £ Ъ .
^ Рнm &

13 2,25 3,84 6,22 8,70 13
14 2,43 4,14 6,70 9,37 — — — — — — ___ ___ — — — — — ___ ___ 14
15 2,60 4,43 7,18 10,0 13,3 — — -— — — ___ ___ ___ — — — — — ___ — 15
16 2,77 4,73 7,65 10,7 14,2 — •— — — — ___ ___ — — .— ___ ___ ___ ___ .— 16
17 2,95 5,02 8,13 11,4 15,1 — — — — — _ ___ ___ — — — ___ ___ ___ ___ 17
18 3,12 5,32 8,51 12,0 16,0 — — — — — ___ ___ ___ ___ — ___ — — ___ ___ 18
19 3,29 5.62 8,99 12,7 16,9 21,8 27,0 — — — ___ ___ — ___ — — — — ___ — 19
20 3,46 5,91 9,47

9,95
13,4 17,8 23,0 28,4 — — — - ___ — — — — — — ___ ___ 20

21 3,63 6,21 14,0 18 6 24,1 29,8 — — — _ _ ___ — ___ ___ — ___ .— ___ ___ 21
22 3,82 6,50 10,4 14,7 19,5 25,3 31,2 22
23 3,99 6,80 10,9 15,4 20,4 26,4 32,7 39,7 47,0 — 23
24 4,17 7,90 11,4 16,1 21,3 27,6 34,1 41,4 49,0 — 24
25 4,34 7,39 11,9 16,7 22,2 28,7 35,5 43,2 51,0 — 25
26 4,51 7,68 12,4 17,1 23,1 29,9 36,9 44,9 53,1 — 26
27 4,68 7,98 12,9 18,0 24,0 31,0 38,4 46.6 55,1 64,1 73,4 27
28 4,86 8.28 13,3 18,7 24,9 32,2 39,8 48,3 57,2 66,5 76,2 28
29 5,03

5,21
8,57 13,8 19,4 25,7 33,3 41,2 50,1 59,2 68,8 78,9 29

30 8,87 14,3 20,1 26,6 34,5 42,6 51,8 61,3 71,2 81,6 30
31 5,38 9,16 14,7 20,7 27,5 35,6 44,0 53,5 63,3 73,6 84,5 96,0 108 119 132 31
32 — 9.46 15,2 21,4 28,4 36,8 45,5 55,2 65.3

67.4
76,0 87,0 99,0 111 123 136 32

33 — 9,75 15,7 22,0 29,3 37,9 46.9 57,0 78,3 89,8 102 114 127 140 33
34 — 10,0 16,2 22,7 30,2 39,1 48,3 58,7 69,4 80,7 92,5 105 118 131 144 34
35 ■— 10,3 16,6 23,4 31,1 40,2 49,7 60,4 71,5 83,1 -95,2 108 121 135 149 35
36 — — 17.1 24,1 32,0 41,4 51,1 62,1 73,5 85,5 97,9 111 125 139 153 168 — — — — 36
37 — — 17.6 24,5 32,9 42,5 52,6 63,9 75,5 87,8 101 114 128 142 157 172 — — — — 37
38 — — 18,1 25,4 33,7 43,7 54,0 65,6 77,6 90,2 103 117 132 146 161 177 — — — — 38
39 — — 18,6 26,1 34,6 44,8 55,4 67,3 79,6 92,6 106 121 135 150 166 182 — — — — 39
40 — — 19,0 26,8 35,5 46,0 56,8 69,0 81,7 95,0 109 124 139 154 170 186 205 — — — 40
41 — — 19,5 27,4 36,4 47,1 58,2 70,8 83,7 97,3 111 127 142 158 174 191 210 — — — 41
42 — — 20,0 28,1 37,3 48,3 59,7 72,5 85.8

87.8
99,7 114 130 146 162 178 196 215 — — .— . 42

43 — — 20,5 28,8 38,2 49,4 61,1 74,2 102 » 117 133 149 166 183 200 220 ___ — — 43
44 — — — 29.4 39,1 50.6

51.7
62,5 76,0 89,8 104 120 136 153 169 187 205 225 247 270 — 44

45 — — — 30,1 40,0 63.9 77,7 91,9 107 122 139 156 173 191 210 230 253 276 — 45
46 30,8 40,8 52,9 65,4 79,4 93,9 109 125 142 160 177 195 214 236 258 282 46

О п р а в ,  к н и г а . 17



4 0 .  Т а б л и ц а  о б ъ е м а  д у б а .

£п и д i а м е т р ъ в 1 в е р ш к а х ъ. и t4’
ей Йк §О s 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ич*3 03 Н 33
s  а и 33 р,
еч * 0 б ъ е м ъ в ъ к У б и ч ‘ ,'т с к и х ъ ф у т а х ъ.

3 э  
Я §•

13 2,21 4,46 8.21 12,5 17,8 23,7 30,7 38,4 47,9 13
14 2,34 4,68 8,57 13,0 18,4 24,6 31,8 39,8 49,6 — — — _ — _ _ _ _ 14
15 2,47 4,79 8,93 13,5 19,1 25,5 32,9 41,2 51,3 61,9 73,2 _ — _ _ _ _ _ _ 15
16 2,60 5,01 9,29 14,0 19,7 26,4 34,0 42,6 53,0 13,8 75,6 _ — _ _ _ _ _ 16
17 2,78 5,23 9,65 14,5 20,4 27,3 35,2 44,0 54,7 65,7 77,9 92,1 106 123 137 — — — — 17

18 2,86 5,45 10,0 15,0 21,1 28,2 36,3 45,4 56,4 67,7 80,3 94,8 109 126 142 18
19 3,99 5,68 10,4 15,6 21,8 29,1 37,4 46,8 58,1 69,7 82,6 97,5 113 129 146 165 _ _ _ 19
20 3,12 5,90 10,7 16,1 22,4 29,9 38,5 48,2 59,7 71,7 85,0 100 116 132 150 169 _ _ — 20
21 — 6,12 11,1 16,6 23,1 30,8 39,6 49,6 61,4 73,7 87,4 102 119 136 154 174 195 216 239 21
22 — 6,34 11,5 17,1 23,8 31,7 40,8 51,0 63,1 75,8 89,8 105 123 140 159 179 200 222 245 22

23 —- 6,57 11,9 17,6 24,5 32,5 41,9 52,4 64,8 76,8 92,0 109 126 144 163 183 205 227 253 23
24 — 6,79 12,1 18,1 25,2 33,4 43,0 53,7 66,4 79,8 94,0 112 129 147 167 187 210 232 259 24
25 — 7,01 12,5 18,6 25,9 34,3 44,1 55,1 68,1 81,8 97,0 115 132 151 171 192 215 238 265 25
26 — 7,24 12,9 19,1 26,6 35,2 45,3 56,5 69,8 83,9 99,9 118 135 155 175 197 221 244 271 26
27 — 7,47 13,3 19,7 27,3 36,2 46,4 58,0 71,5 86,0 102 120 139 158 179 202 226 250 276 27

28 — 7,70 13,6 20,2 28,0 37,1 47,6 59,4 73,3 88,1 104 123 142 162 183 207 231 256 283 28
29 — 7,93 14,0 20,7 28,7 38,1 48,8 60,8 75,1 90,2 107 126 145 166 188 212 236 262 290 29
30 — 8,16 14,4 21,3 29,4 39,1 50,0 62,3 77,0 92,4 110 129 148 170 193 217 242 268 297 30
31 — 8,39 14,8 21,8 30,1 40,0 51,2 63,7 78,8 94,5 112 132 152 174 197 222 248 275 304 31
32 — 8,60 15,1 22,3 30,8 40,9 52,4 65,2 80,6 96,6 114 134 155 177 201 226 253 280 310 32

33 — 8,81 15,4 22,8 31,5 41,8 53,6 66,7 82,5 98,7 116 137 158 181 205 230 258 285 316 33
34 — 9,03 15,8 23,3 32,2 42,7 54,8 68,2 84,4 101 119 140 162 185 210 235 263 291 323 34
35 — 9,25 16,2 23,8 32,9 43,7 56,0 69,8 86,3 103 122 143 166 189 215 240 268 297 330 35
36 — 9,47 16,6 24,4 33,6 44,7 57,1 71,2 88,0 105 124 147 170 193 219 245 273 304 336 36
37 — 9,69 17,0 24,9 34,3 45,6 58,2 72,5 89,5 107 126 150 173 197 223 250 278 310 342 37

38 — — 17,4 25,4 35,0 46,5 59,4 73,8 91,1 109 128 152 176 201 227 255 284 316 348 38
39 — — 17,7 25,9 35,7 47,5 60,6 74,2 92,7 111 131 155 179 205 231 260 290 322 355 39
40 48,4 61,7 76,6 94,3 113 133 157 182 208 235 264 296 327 361 40
41 49,5 62,8 78,0 95,8 115 135 160 185 211 239 269 301 333 367 41
42 *—■ -- — — -- 50,4 63,9 79,4 97,4 117 138 163 188 215 243 274 306 339 374 42

43 51,3 65,0 80,8 99,0 119 141 166 191 219 248 279 311 345 381 43
44 — --- — — --- 51,9 66,1 82,2 101 121 143 168 195 222 252 283 316 351 387 44
45 — -- — — -- 52,8 67,2 83,7 103 123 145 171 198 225 255 288 320 356 393 45
46 53,7 68,4 85,2 104 125 148 174 201 229 259 293 325 361 399 46
47 54,6 69,6 86,7 106 128 151 177 204 233 263 297 330 367 405 47
48 55,5 70,8 88,2 108 130 154 180 207 236 267 300 335 373 411 48
49 56,4 72,0 89,7 110 133 157 183 210 240 271 304 339 379 417 49



4 1 . Таблица объема березы.

t* А

Д i а м е т р ъ в ъ  в е р ш к а х ъ .
5И и я и

ей g  
н  £ 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

с« а  Н Я

1 я  1
Р5 « РЭ сЗ

Оиъемъ въ кубическихъ Футахъ.

8 1 ,7 1 3 , 0 4 8

9 1 , 8 0 3 , 1 9 9
10 1 ,8 8 3 , 3 4 10
11 1 , 9 6 3 , 4 9 11
12 2 , 0 5 3 , 6 4 12
13 2 , 1 4 3 , 7 9 13
14 2 , 2 3 3 , 9 4 14
15 2 , 3 1 4 , 1 1 7 ,1 1 1 0 . 2 — — — — — — — 15
16 2 , 4 0 4 , 2 7 7 , 3 6 1 0 , 6 16
17 2 , 4 9 4 , 4 3 7 , 6 2 1 1 , 0 17
18 2 , 5 8 4 , 6 0 7 , 9 7 1 1 .5 18
19 2 , 6 8 4 , 7 8 8 , 2 6 1 1 . 9 1 0 .2 2 1 .1 19
2(1 2 , 7 9 4 , 9 7 8 , 5 9 1 2 ,4 1 6 , 9 2 2 , 0 20
21 2 . 9 0 5 , 1 0 8 , 9 2 1 2 , 9 1 7 ,6 2 2 .9 — — — — — 21
22 3 . 0 1 5 , 3 5 9 , 2 6 1 3 .4 1 8 . 2 2 3 , 8 22
23 3 . 1 2 5 . 5 5 9 ,6 1 1 3 .9 1 8 , 8 2 4 . 6 3 1 . 0 3 8 ,4 4 6 . 5 — — 23
24 3 , 2 4 5 , 7 0 9 , 9 8 1 4 ,4 1 9 .5 2 5 , 5 3 2 . 2 3 9 . 9 4 8 ,4 — — 24
25 3 . 3 6 5 , 9 7 1 0 , 3 1 4 .9 2 0 .2 2 6 , 4 3 3 , 4 4 1 .4 5 0 , 3 — — 25
26 3 , 4 8 6 , 1 9 1 0 ,7 1 5 ,4 2 0 , 9 2 7 ,3 3 4 ,6 4 2 , 8 5 2 , 2 — — 26
27 3 ,6 1 6 , 4 1 1 1 ,1 1 6 . 0 2 1 , 7 2 8 ,3 3 5 , Я 4 4 , 3 5 4 , 2 6 4 . 5 7 5 ,6 27
28 3 , 7 4 6 . 6 3 1 1 , 4 1 6 ,5 2 2 ,4 2 9 , 2 3 7 . 0 4 5 , 7 5 6 , 0 6 6 , 6 7 8 ,2 28
29 3 ,8 7 6 , 8 5 1 1 ,7 1 7 ,0 2 3 . 2 3 0 . 2 3 8 , 2 4 7 ,1 5 7 , 8 6 8 , 8 8 0 . 7 29
30 ■4,01 7 , 0 0 1 2 ,1 1 7 ,5 2 3 . 9 3 1 , 2 3 9 , 4 4 8 , 6 5 9 , 6 7 0 . 0 8 3 , 3 30
31 4 , 1 5 7 , 2 7 1 2 .5 1 8 ,0 2 4 , 6 3 2 ,1 4 0 , 6 5 0 ,1 6 1 .4 7 3 .1 8 5 . 8 31
32 — 7 .4 8 1 2 ,8 1 8 .5 2 5 . 4 3 3 . 0 4 1 , 8 5 1 . 6 6 3 ,2 7 5 . 2 8 8 , 3 32
33 — 7 .6 9 13 .1 1 9 ,0 2 6 . 2 3 4 , 0 4 3 . 0 5 3 . 2 6 5 , 0 7 7 . 4 9 0 , 8 33
34 — 7 , 9 0 1 3 ,5 1 9 .6 2 6 . 9 3 5 , 0 4 4 . 2 5 4 . 7 6 6 , 8 7 9 . 5 9 3 , 3 34
35 — 8 , 1 1 1 3 ,9 2 0 ,2 2 7 . 6 35.!) 4 5 , 4 5 6 , 2 6 8 . 6 8 1 , 6 9 5 , 8 35
3» — 8 , 3 2 1 4 ,4 2 0 , 7 2 8 .2 3 6 , 9 4 6 , 6 5 7 , 6 7 0 ,3 8 3 ,7 9 8 , 0 36
37 — 8 . 5 3 1 4 ,8 2 1 ,2 2 8 , 9 3 7 , 8 4 7 , 8 5 9 ,1 7 2 , 0 8 5 , 8 101 37
38 — — 1 5 ,1 2 1 , 7 2 9 , 6 3 8 , 7 4 9 , 0 6 0 , 6 7 3 , 6 8 7 , 9 1 0 4 38
39 — — 1 5 ,5 2 2 , 2 3 0 , 3 3 9 , 6 5 0 , 2 7 2 ,1 7 5 ,2 9 0 , 0 1 0 6 39
40 40



4 2 . Таблица объема осины.

1
Вы

со
та

 
въ

 
ар

ш
ин

ах
ъ.

Д 1 а м е т р ъ  в ъ  в е р ш к а х  ъ.

Вы
со

та
 

въ
 

ар
ш

ин
ах

ъ.

3 4 5 t; 7 8 9 10

Объемъ въ кубическпхъ футахъ.

8 1,59 2,84 4,88 8
9 1,71 3,04 5,23 9

10 1,82 3,24 5,58 8,04 — — — — 10

11 1,93 3,44 5,93 8,54 _ __ __ _ И
12 2,04 3,64 6,28 9,04 — — — -- 12
13 2,15 3,84 6,64 9,54 — — — --- 13
14 2,27 4,05 7,00 10,0 — — — -- 14
15 2,40 4,28 7,40 10,6 — — — — 15

16 2,54 4.53 7,83 11,2 _ _ __ __ 16
17 2,68 4,78 8,26 11,8 16,1 — — -- 17
18 2,83 5,04 8,70 12,5 17,0 —. — --- 18
19 2,98 5,30 9,15 13,1 17,9 — — -- 19
20 3,13 5,57 9,62 13,8 18,8 — — --- 20

21 3,28 5,84 10,1 14,5 19,7 25,9 _ _ 21
22 3 , 4 4 6 , 1 2 10,6 15,3 20,7 27,1 — -- 22
23 3,60 6,40 11,0 1 5 , 9 2 1 , 6 2 8 , 3 — --- 23
24 3,75 6,67 1 1 , 5 16,6 2 2 , 5 2 9 , 5 — --- 24
25 3,90 6 , 9 4 12,0 17,3 2 3 , 4 3 0 , 8 39,0 — 25

26 4 , 0 6 7,21 12,5 18.0 24,4 32,1 40,5 _ 26
27 4,21 7,49 12,9 18,6 25,4 33,2 42,0 -- 27
28 4,37 7,76 13,3 19,3 2(1,3 34,4 43,5 -- 28
29 — 8,03 13,8 20,0 27.2 35,6 45.0 55,6 29
30 — 8,31 14,3 20,7 28,1 36,8 46,5 57,5 30

31 _ 8,58 14,8 21,4 29,1 38,0 48,1 59,4 31
32 — 8,85 15,3 22,1 30,0 39,2 49,6 61,3 32
33 — 9,13 15,8 22,8 30,9 40,4 51,1 63,2 33
34 — 9,41 16,3 23,5 31,8 41,7 52,7 65,1 34
35 — 9,69 16,8 24,2 32,8 43,0 54,3 67,1 35

36 __ __ _ _ 33,8 44,3 55,9 69,1 36
37 34,8 45,6 57,5 71,1 37



4 3 . Таблица, показывающая сколько процентовъ надо при
бавлять (въ т. 3 8 — 4 2 ) на вершины тоньше 2  вершковъ и на

сучья.

Д1аметръ въ 
вершкахъ.

Лиственныя
породы. Е л ь. С о с н а .

3 — 4 15% 8 % О .О о

5 — 7 6 1,5 4
8 — 10 G 0,5 4

11 — 13 5 0,2 4
болЪе 13 4 0,1 4

4 4 . Плотная древесная масса въ 1 сажени дровъ при разной
длинЪ полЪна.

ДЛИНА

ПОЛ-ЬНЬЕВЪ.

Объемъ 1 складочной сажени въ нор- 
мальныхъ саж еняхъ ( п о  2 2 0  куб. ф .) .

П
ла

ш
ни

къ
.

К
ру

гл
як

ъ.

Х
мы

зъ
 

ил
и 

пе
нь

е.

См
’Ьс

ь 
ко

л.
 

съ 
кр

уг
.

ч
СО

°< 3 И я 
J  к
>3
а °о

0,14 0,13 0,10 0,14 0 , 1 2
8 » ................................ 0,19 0,17 0,13 0,18 0,15
9 » .......................... 0,21 0 , 2 0 0,15 0 , 2 0 0,17
3 четверти ................................... 0,28 0,26 0,20 0,27 0,23

14 вершковъ.................................. 0,32 0,30 0,23 0,31 0,26
1 а р ш и н ъ ..................................... 0,37 0,34 0,26 0,35 0,30
5 четвертей ................................. 0,40 0,43 0,33 0,44 0,38
6 » ................................ 0,55 0,51 0,39 0,53 0,45

0,71 0,66 0,51 0,69 0,59
9 .. ................................ 0,79 0,74 0,57 0,76 0,65

10 » ................................ 0,87 0,81 0,62 0,84 0,72
3 а р ш и н а ..................................... 1,04 0,96 0,74 1,00 0,85



4 5 . Таблица для перевода таксацюнныхъ саженъ въ конкретныя.

Длина полЬна 

заготовленныхъ 

дровъ.

И зъ одной нормальной сажени выйдетъ 
саженъ данной м!.ры:

Длина пол’Ьна 

заготовленныхъ 

дровъ.

П
ла

ш
ни

къ
 

(1-
й 

со
р-

п.
).

К
ру

гл
як

ъ 
(2-

й 
со

рт
ъ)

,

Хм
ыз

ъ 
(З-

й 
со

рт
-ь

) 
ил

и 
пн

и 
(5

-й
 

со
рт

ъ)
.

П
ла

ш
ни

къ
 

съ
 

кр
уг

ля
ко

мъ
 

(1
-м

 
со

рт
ъ 

со 
2-

м
ъ)

. £ -
« а. . « о ^

t  о, ”5 fiч J  О

6 вершковъ. . 7,14 7,69 10,0 7,14 8,33 6 вершковъ
8 » 5,26 5.88 7,69 5,56 6,67 8 »
9 » 4,76 5,00 6,67 5,00 5,88 9

12 3,57 3,85 5,00 3,70 4,35 12
14 » 3,13 3,33 4,35 3,23 3.85 14 »

1 аршинъ . . . . 2,70 2,94 3,85 2.S6 3.33 1 аршинъ
5 четвертей. . . 2,17 2,33 3,03 2.27 2,63 5 четвертей
6 » 1,82 1,96 2,56 1^89 2,22 fi »
8 » 1,41 1,52 1,96 1,45 1,70 8 »
9 1,27 1,35 1.75 1,32 1,54 9

10 » 1,15 1,23 1,61 1,19 1,39 10
3 арш ина........ 0,96 1.04 1,35 1,00 1,18 3 аршина

4 6 . Таблица объема круглыхъ кучъ.

л  .Й с3 Объемъ кучи въ  кубических-i. саж еняхъ, прп окруж- ^  .а ~

S Й *о О д H0CTI! ВЪ саж еняхъ : О fi й “  “ g
«  р а

К 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

И = |  -3

3 1,36 1,85 2,42 3,06 3,78 4,57 5,44 6,39 7,41 8,50 3
з 1д 1,47 2,01 2,62 3,32 4,10 4,95 5,89 6,92 8,02 9.21 3%
31/2 1,59 2,16 2,82 3,57 4,41 5,33 6,35 7,45 8,64 9,92 8VS
3% 1,70 2,32 3,02 3,83 4,73 5,71 6,81 7,98 9,26 10,6 33А

4 1,81 2,47 3,23 4,08 5,04 6,09 7.26 8,51 9,87 11,3 4
4 1 /4 1,93 2,60 3,43 4,34 5,36 6,47 7,71 9,05 10,5 12,0 4'Л
4 lk 2,04 2,75 3,63 4.59 5,67 6,85 8.17 9,58 11,1 12.7 4 Чг
43А 2.15 2,93 3,83 4,85 5,99 7.23 8,62 10,1 11,7 13,4 43А



Вы
со

та
 

ку
чи

 
въ 

ар
ш

и-
 

на
хъ

.
Объемъ кучи въ кубическихъ саж еняхъ, при 

окружности въ  саженяхъ:

Вы
со

та
 

ку
чи

 
въ 

ар 
in 

и-
 

на
хъ

.

6 7. 8 9 10 11 12 13 14 15

5 2,27 3,09 4,03 5,10 6,30 7,62 9,08 10.7 12,3 ИД 5
5‘Д 2,38 3,24 4,23 5,36 6,62 8,00 9.53 11,2 13,0 14,8 51 4

3V2 2,50 3,40 4,44 5,61 6,93 8,38 9,98 11,7 13,6 15,5 57г
53/4 2,61 3,55 4,64 5,87 7,25 8,76 10,4 12,2 14,2 16,2 5%
6 2,72 3,71 4,84 6,12 7,56 9,14 10,9 12,8 14,8 17,0 6
6‘Д 2,84 3,86 5,04 6,38 7,88 9,52 11,3 13,3 15,4 17,7 6 7 4
6‘/г 2,95 4,01 5,24 6,63 8,19 9,90 11,8 13,8 16,0 18,4 6V2
63А 3,06 4,17 5,44 6,89 8,51 10,3 12,3 14,4 16,7 19,1 6 7 4

7 3,18 4,32 5,64 7,14 8,82 10,7 12,7 14,9 17,3 19,8 7

Вы
со

та
 

ку
чи

 
въ 

ар
ш

и
на 

хъ
.

Объемъ кучи въ  кубическихъ саженяхъ, при 
окружности въ саженяхъ:

Вы
со

та
 

ку
чи

 
въ 

ар
ш

и-
 

на
хъ

.
16 17 18 19 >0 21 22 23 24 25

3 9,67 10,9 12,2 13,6 15,1 16.7 18,3 20,0 21,8 23,6 3
374 10,5 11,8 13,3 14,8 16,4 18,1 19,8 21,7 23,6 25,6 374
3 Чо 11,3 12,7 14,3 15,9 17,6 19,5 21,3 23,3 25,4 27,6 372
V I4 12,1 13,6 15,3 17,1 18,9 20,9 22,8 25,0 27,2 29,6 374

4 12,9 14,5 16,3 18,2 20,2 22,2 24,4 26,7 29,0 31,5 4
! 7 4 13.7 15,4 17,3 19,3 21,4 23.6 25,9 28,3 30,8 33,5 4'Д
4 V, 14.5 16,4 18,4 20,5 22,7 25,0 27.4 30,0 32,6 35,5 472
4зд 15,3 17,3 19,4 21,6 23,9 26,4 28,9 31,7 34,5 37,4 i 3U

5 16,1 18,2 20,4 22,7 25,2 27,8 30,4 33,3 36,3 39,4 5
574 16,9 19,1 21,4 23,9 26,5 29.2 32,0 35,0 38,1 41,3 5 74
57г 17,7 20,0 22,4 25,0 27,7 30.6 33,0 36,7 39,9 43,3 572
574 18,5 20,9 23,5 26,1 29,0 32,0 35,0 38,3 41,8 45,3 574

6 19,3 21.8 24,5 27,3 30,2 33,4 36,5 40,0 43,6 47,2 6
674 20,2 22,7 25,5 28,4 31,5 34,8 38,0 41,7 45,4 49,2 674
67г 21,0 23,6 26,5 29.5 32,8 36,1 39,6 43,3 47,2 51,2 6V,
674 21,8 24,5 27,5 30,7 34,0 37,5 41,1 45,0 49,0 53,1 674

7 22,6 25,5 28,5 31,8 35,3 38,9 42,6 46,7 50,8 55,1 7



4 7 . Таблица объема продольныхъ кучъ.

Ра
ск

ат
ъ 

въ 
са

ж
е

ня
хъ

.

Длина плахи 3 аршина. Длина плахи з у 4 аршина.

Ра
ск

ат
ъ 

въ 
са

ж
е

ня
хъ

:Объемъ кучи въ кубическихъ 
саженяхъ, при высотЬ въ 

аршинахъ:

Объемъ кучи въ кубическихъ 
саженяхъ, при высотЬ въ 

аршинахъ:

13Л 2 2'Л 2 У* 23/4 3 1% 2 2У, 2V* 23/4 3

3 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 1,90 2,17 2,44 2,71 2,98 3,25 3
ЗУг 2,04 2,33 2,63 2,92 3,21 3,50 2,21 2,53 2,84 3,16 3,48 3,79 »У2
4 2,38 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 2,53 2,89 3,25 3,61 3,98 4,33 4
4>/2 2,63 3,00 3,38 3,75 4,12 4,50 2.84 3,25 3,65 4,06 4,47 4,87 4У2
5 2,92 3,33 3.75 4.17 4,58 5,00 3,16 3,61 4,06 4,51 4,97 5,41 5
5V2 3,21 3,67 4,13 4.58 5,04 5,50 3,47 3,97 4,46 4,96 5,47 5,96 51/2
6 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 3,79 4,33 4,87 5,41 5,96 6,50 6
б1/* 3,79 4,33 4,88 5,41 5,96 6,50 4,10 4,69 5,27 5,S6 6,46 7,04 «у2
7 4,08 4,67 5,25 5,83 6,41 7,00 4,42 5,05 5,68 6,31 6,96 7,58 7
77г 4.37 5,00 5,63 6,25 6,87 7,50 4,73 5,41 6,08 6,76 7,45 8,12 7 ‘/г
8 4,66 5,33 6,00 6,66 7,33 8,00 5,05 5,77 6,49 7,21 7,95 8,66 8
8У2 4,96 5,67 6,38 7,08 7,79 8.50 5,36 6,13 6,89 7,66 8,45 9,20 8У2
9 5,25 6,00 6,75 7,50 8,25 9,00 5,6S 6,50 7,30 8,11 8,94 9,74 9
91/* 5,54 6,33 7,13 7,92 8,71 9,50 6,00 6,86 7,70 8,56 9.44 10,28 9 У2

10 5,84 6,67 7,50 8,34 9,17 10,0 6,31 7,22 8,11 9,01 9,94 10,82 10

Длина плахи З1/, аршина. Длина плахи З3/ аршина.

3 2.05 2,33 2,62 2,92 3,20 3,50 2,20 2,51 2,82 3.13 3,44 3,75 3
з у , 2,38 2,72 3,06 3.40 3,73 4,08 2,56 2.93 3,29 3,65 4,01 4,37 з у ,
4 ' 2,72 3,11 3,50 3.89 4,26 4,66 2,93 3,35 3,76 4,17 4,58 5,00 4 '
41/* 3,06 3,50 3,93 4.38 4,80 5,25 3,30 3,76 4,23 4,69 5,16 5,62 4У2
5 3,40 3,88 4,37 4,87 5,33 5,83 3,66 4,18 4,70 5,22 5,73 6.25 5
51/* 3,74 4,27 4,81 5,36 5,86 6,41 4,03 4,60 5,17 5,74 6,30 6,78 5V*
6 4,08 4,66 5,24 5,84 6,40 7,00 4,40 5,02 5,64 6,26 6,88 7,50 6
6‘/2 4.42 5,05 5,68 6,33 6,93 7.58 4,76 5,43 6,11 6,78 7,45 8,12 <;у2
7 4,76 5.44 6,12 6,81 7.46 8,16 5,13 5,85 6.58 7,30 8,02 8,75 7
7'/2 5,10 5,83 6,56 7,30 8,00 8,75 5,50 6,27 7,05 7,82 8,59 9,37 71/2
8 5,44 6,22 7,00 7,79 8,53 9,33 5,86 6,69 7,52 8,35 9,17 10,0 8
8 4 5,78 6,61 7,43 8,28 9,06 9,91 6,23 7,10 7,99 8,87 9,74 10,6 8У2
9 6,12 7,00 7,87 8,77 9,60 10,5 6,60 7,52 8,46 9,39 10,3 11,3 9
•V» 6,46 7,39 8,31 9,26 10,1 11,1 6,97 7,94 8,93 9,91 10,9 11,9 9У*

Ю 6,80 7,77 8,74 9,75 10,7 11,7 7,33 8,36 9,40 10,4 11,4 12,5 10



<D
*

Длина плахи 4 арш ина. Длина плахи 4У2 аршина. I
<Х>

Я
сеО
J3 А Объемъ кучи в ъ  кубическ. Объемъ кучи в ъ  кубическ.

ао

« и саж ен ях ъ , при вы сотЬ  въ саж ен ях ъ , при высоте въ >5 ^«  и
S н я

св

ар ш и н ах ъ : а р ш и н ах ъ : д Н Я
сЗ

иV
03
PU 13Л 2 2У, 2У> 23Л 3 13Д 2 2У4 2Уг 23/4 3

asоаРч

3 2,33 2,67 3,00 3,33 3,67 4,00 2,48 2,84 3,19 3,55 3,90 4,25 3
зу* 2,72 3,11 3,50 3,89 4,28 4,67 2,89 3,31 3,72 4,14 4,55 4,96 зу .
4 3,11 3,55 4,00 4,44 4,89 5,33 3,80 3,78 4,25 4,73 5,20 5,67 4
41/* 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 3,72 4,26 4,79 5,33 5,85 6,37 4У2
5 3,89 4,44 5,00 5,55 6,11 6,67 4,13 4,73 5,32 5,92 6,50 7,08 5
5У* 4,27 4,89 5,50 6,11 6,72 7,33 4,54 5,20 5,85 6,51 7,15 7,79 51/ ,
6 4,66 5,34 6,00 6,66 7,33 8,00 4,96 5,68 6,38 7,10 7,80 8,50 6
6V2 5,05 5,68 6,50 7,21 7,94 8,67 5,37 6,15 6,92 7,69 8,45 9,21 6У2
7 5,44 6,22 7,00 7,77 8,55 9,33 5,78 6,62 7,45 8,28 9,10 9,92 7
71/* 5,83 6,66 7,50 8,32 9,16 10,0 6,20 7,10 8,51 8,88 9,75 10,6 7У2
8 6,22 7,10 8,00 8,88 9,78 10,7 6,61 7,57 8,98 9,47 10,4 11,3 8
8У* 6,61 7,55 8,50 9,44 10,4 11,3 7,02 8,04 9,05 10,1 11,1 12,0 8У2
9 7,00 8,00 9,00 10,0 11,0 12,0 7,44 8,52 9,58 10,7 11,7 12,7 9
9У2 7,38 8,44 9,50 10,6 11,6 12,7 7,85 8,99 10,1 11,2 12,4 13,4 91/ ,

10 7,77 8,88 10,0 11,1 12,2 13,3 8,26 9,46 10,6 11,8 13,0 14,2 10

Длина плахи 4Уг аршина. Длина плахи 43/4 аршина.

3 2,63 3,00 3,37 3,75 4,12 4,50 2.77 3,17 3,56 3,96 4,36 4,75 3
зу* 3,07 3,50 3,93 4,37 4,80 5,25 3,23 3,70 4,15 4,62 5,09 5,54 зу*
4 3,51 4,00 4,49 5,00 5,49 6,00 3,69 4,23 4,75 5,28 5,81 6,33 4
4У2 3,94 4,50 5,06 5,62 6,17 6,75 4,16 4,75 5,34 5,94 6,54 7,13 4 1/2

5 4.38 5,00 5,62 6,24 6,86 7,50 4,62 5,28 5,93 6,60 7,27 7,92 5
51/* 4,82 5,50 6,18 6,87 7,54 8,25 5,08 5,81 6,53 7,26 8,00 8,71 5Уг
6 5,26 6,00 6,74 7,49 8,23 9,00 5,54 6,34 7,12 7,92 8,72 9,50 6
•У* 5,70 6,50 7,30 8,11 8,91 9,75 6,00 6,87 7,71 8,58 9,45 10,3 « у
7 6,13 7,00 7,86 8,74 9,00 10,5 6,46 7,40 8,31 9,24 10,2 11,1 7
7У2 6,57 7,50 8,43 9,36 10,3 11,3 6,93 7,92 8,90 9,90 10,9 11,9 7У2
8 7,01 8,00 8,99 10,0 11,0 12,0 7,39 8,45 9,50 10,6 11,6 12,6 8
81/* 7,45 8,50 9,55 10,6 11,7 12,8 7,85 8,98 10,1 11,2 12,4 13,4 8У*
9 7,89 9,00 10,1 11,2 12,3 13,5 8,31 9,51 10,7 11,9 13,1 14,2 9
»У* 8,32 9,50 10,7 11,9 13,0 14,3 8,77 10,0 11,3 12,5 13,8 15,0 91/ ,

10 8,76 10,00 11,2 12,5 13,7 15,0 9,24 10,6 11,9 13,2 14,5 15,8 10



1
56

Длина плахи 5 аршинъ. Длина плахи 5%  аршина. <Х>
ЯСЗо Объемъ кучи въ  кубическ. Объемъ кучи въ кубическ.
о*О

Й * Д И саж еняхъ, при высотъ въ саженяхъ, при высотЬ въ Й t4' 0 к
<" д
£

аршинахъ аршинахъ и
тоЙО03 13А 2 2У4 21/ . 23Л 3 1зл 2 2V4 2V, 23Д 3 3СЗРч

3 2,92 3,33 3,75 4,16 4,58 5,00 3,06 3,50 3,94 4,38 4,81 5,25 3
3V2 3,40 3,89 4,37 4,86 5,35 5,83 3,57 4,08 4,60 5,11 5,62 6,12 зу2
4 3,89 4,44 5,00 5,55 6,11 6,67 4,08 4,66 5,25 5,84 6,42 7,00 4
4*/2 4,37 5,00 5,62 6,24 6,87 7,50 4,59 5,23 5,91 6,57 7,22 7,87 4Уг
5 4,86 5,55 6,25 6,94 7,63 8,33 5,10 5,83 6,56 7,30 8,03 8,75 5
5*/2 5,34 6,11 6,87 7,63 8,39 9,17 5,61 6,41 7,22 8,03 8,83 9,62 5%
6 5,83 6,66 7,50 8,33 9,16 10,0 6,12 7,00 7,88 8,76 9,63 10,5 6 *
6У2 6,31 7,22 8,12 9,02 9,92 10,8 6,63 7,58 8,53 9,49 10,4 11,4 б»/,
7 6,80 7,77 8,75 9,72 10,7 11,7 7,14 8,16 9,19 10,2 11,2 12,3 7 ~
7х/2 7,29 8,33 9,37 10,4 11,4 12,5 7,65 8,75 9,84 10,9 12,0 13,2 7У2
8 7,77 8,88 10,0 11,1 12,2 13,3 8,16 9,33 10,5 11,7 12,8 14,0 8
8‘А 8,26 9,44 10,6 11,8 12,9 14,1 8,67 9,91 11,1 12,4 13,6 14,9 8У*
9 8,74 10,0 11,2 12,5 13,7 15,0 9,18 10,5 11,8 13,1 14,4 15,8 9
•У* 9,23 10,6 11,9 13,2 14,5 15,8 9,69 11,1 12,4 13,9 15,2 16,7 9i/210 9,72 11,1 12,5 13,9 15,3 16,7 10,2 11,7 13,1 14,6 16,1 17,5 10

Длина плахи б1/2 аршинъ. Длина плахи 53/4 аршина.

3 3,20 3,66 4,12 4,58 5,04 5,50 3,35 3,83 4,31 4,79 5,27 5,75 3
8V* 3,74 4,27 4,80 5,34 5,88 6,42 3,91 4,47 5,03 5,59 6,15 6,71 31/,
4 4,27 4,88 5,48 6,10 6,72 7,34 4,47 5,11 5,75 6,39 7,03 7,67 4 "
41А 4,80 5,49 6,17 6,87 7,56 8,28 5,03 5,75 6,47 7,19 7,91 8,63 *Уг5 5,33 6,10 6,85 7,63 8,40 9,17 5,59 6,39 7,19 7,99 8,79 9,59 5
5V2 5,87 6,71 7,53 8,39 9,24 10,1 6,14 7,02 7,90 8,78 9,67 10,5 5Уг6 6,40 7,32 8,22 9,16 10,1 11,0 6,70 7,66 8,62 9,58 10,5 11,5 66V* 6,93 7,93 8,90 9,92 10,9 11,9 7,26 8,30 9,34 10,4 11,4 12,4 til/.
7 7,47 8,54 9,58 10,8 11,7 12,8 7,82 8,94 10,1 11,2 12,3 13,4 7 *
7У2 8,00 9,15 10,3 11,5 12,5 13,8 8,38 9,58 10,8 12,0 13,2 14,4 7Уг
8 8,54 9,76 11,0 12,2 13,4 14,4 8,94 10,2 11,5 12,0 14,0 15,3 8
8Уг 9,07 10,4 11,6 13,0 14,2 15,6 9,50 10,8 12,2 13,6 14,9 16,3 81/,
9 9,60 11,0 12,3 13,7 15,1 16,5 10,1 11,5 12,9 14,5 15,8 17,3 9 *
9Уг 10,1 11,6 13,0 14,5 15,9 17,5 10,6 12,1 13,6 15,2 16,7 18,3 91/210 10,7 12,2 13,7 15,3 16,8 18,3 11,2 12,8 14,4 16,0 17,6 19,2 10



4 8 . Таблица объема бревенъ.

а
РнсЗ

Толщ ина бревна в7> верш кахъ , в ъ  верхнем ъ отрубЬ. эftа

и
Л

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 И»
[Чя

Ч
К 0  б ъ  е м ъ в ъ ; у б II ч з е к И X 'г, <i> у т  а х  ъ . ч

feC

5 1,01 2,31 4,02 6,18 8,70 11,7 15,0 18,5 22,6 27,1 31,8 36,6 41,6 47,3 53,4 5
6 1,23 2,83 4,90 7,55 10,0 14.3 18,3 22,5 27,4 32,8 38,4 44,3 50,3 57,3 64,7 6
7 1,46 3,37 5,84 9,00 12,0 17,0 21,8 26,9 32,7 38,9 45,6 52,4 59,5 68,2 76,8 7
8 1,70 3,92 0,80 10,5 14,7 19,8 25,4 31,4 38,1 45,2 53,0 61,0 69,5 79,3 90,0 8
9 1,95 4,48 7,80 12,0 10,9 22,7 29,1 36,0 43,7 51,7 61,0 70,9 80,0 90,7 103 9

10 2,21 5,06 8,84 13,5 19,1 25,7 32,9 40,8 49,5 58,5 09,0 79,5 90,5 102 117 10
11 2,48 5,65 9,90 15,1 21,4 28.8 30,8 45,8 55,5 65,5 77,0 89,5 101 115 132 11
12 2,76 6,27 11,0 16,8 23,8 32,0 40.5 50.9 61,8 72,8 80,3 100 113 129 147 12
13 3,03 6,91 12,1 18,5 20,2 Зо,о 44,5 56,1 67,5 80,3 95,2 110 126 — — 13
14 3,32 7,56 13,2 20,3 28.7 38,7 48,8 61,5 74,5 88,3 104 121 139 — — 14
15 3,02 8,23 14,4 22,1 31,3 42,2 53,3 07,0 81,7 96,6 113 132 152 — — 15
16 3,93 8,91 15,0 24,0 33,9 45,8 58,0 72,2 89,0 105 123 143 — — — 16
17 4,24 9,60 10,8 26,0 36,7 49,4 03,0 78,7 96,5 114 133 155 — — — 17
18 4,56 10,3 18,1 28,0 39,5 53.2 68,0 84,9 104 123 144 168 — — — 18
19 4,88 11,1 19,4 30,0 42,4 57,0 73,2 91.2 111 132 155 — — — — 19
20 5,21 11.9 20,7 32,0 45,3 00.9 78,5 97*6 119 142 100 — — — — 20
21 5,55 12,7 22,1 34,1 48.3 64.9 83.8 104 127 152 178 — — — — 21
22 5,90 13,5 23,5 30,2 51,4 09.0 89,3 111 135 162 22
23 6,20 14,3 24,9 38,-1 54,5 73,2 95,0 118 144 172 23
24 6,03 15,1 26,3 40,7 57,7 77,5 100 125 152 182 24
25 7,01 15,9 27,8 43,0 01,0 81,9 100 132 161 — 25
26 7,40 16,8 29,3 45,4 64,3 SO,4 112 139 170 — 26
27 7,80 17,7 30.9 47,8 07,7 91,0 118 147 179 — 27
28 8,20 18,6 32.5 50,2 71,2 95,0 124 155 — — — — — — — 28
29 8.00 19,5 34,1 52,0 74,8 100 130 103 29
30 9,00 20,4 35,7 55,2 78,4 105 130 171 30
31 9.41 21,4 37,4 57,8 82,1 110 143 — — — — — — — — 31
32 9,83 22,4 39,1 00,5 85,9 115 149 — — — — — —• — — ■ 32
33 10,3 23,4 40,9 03,2 89,8 120 150 — — — — — — — — 33
34 10,7 24,4 42,7 06,0 93,8 12G 33
35 11,1 25,4 44,5 08,8 97,8 132 35
36 11,6 26,4 40,3 71,7 102 13S 36



Таблица числа бревенъ разныхъ разлгёровъ. 2 6 9

4 9 . Таблица числа бревенъ разныхъ размЪровъ, идущаго на 
одну таксацгонную сажень.

t9Ией

Толщина бревенъ въ верхнемъ отрубЬ въ вершкахъ. А
Xейg и

5 * 
S Э 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Й ~ 
Р5 3

)=£§< teg -

№ Ч н с л 0 б р с в е н ъ.
£

5 218 95 55 36 26 18 15 12 9,7 8Д 6,6 6,0 5.3 4,7 4,1 5
6 179 78 45 29 21 16 12 9,7 7,9 6,7 5,7 4,9 4,4 4,0 3,3 6
7 151 65 88 25 18 13 11 8,2 6,8 5,6 4,8 4,2 3,7 3,3 2,9 7
8 129 56 33 21 15 11 8,8 7,0 5,7 4,8 4,1 3,5 3,2 2,8 2,5 8
9 113 49 28 18 13 9,7 7.6 6,2 5,0 4.2 3,5 3,2 2,7 2,5 2,2 9

10 100 44 25 17 11 8,8 6,6 5,4 4.4 3.S 3,2 2,8 2,3 2,2 1.8 10
11 89 39 22 15 11 7.7 6.0 4,8 4,0 3,3 2.8 2,5 2 2 1,9 11
12 80 35 20 13 9,7 6^9 5,5 4,4 3,5 3,0 2,6 2.2 Го 1,7 1,5 (2
13 73 32 18 12 8,8 6.2 4,9 4,0 3.3 2,7 2,3 2,0 1,8 13
14 06 29 17 11 8,4 5,7 4,5 3,6 3,0 2,5 2.1 1,« 1,6 — — 14
15 G1 26 15 9,7 7,7 5,2 4Д 3,3 2,6 2,3 1,9 1,6 1,4 - — 15
16 56 25 14 8,8 7,0 4,8 3,8 3,0 2,5 2.1 1,8 1,5 — — 16
17 52 23 13 8,8 6,5 4,4 3,5 2.8 2.3 1,9 1,7 1.4 — — — 17
18 48 21 12 7,9 5,9 4,1 3,3 2.0 2Д 1,8 1,5 1,3 — — — 18
19 45 19 11 7.3 5.2 3,8 3,0 2.4 2,0 1,7 1.4 — — — 19
20 42 18 11 6.9 4.8 3,6 2.8 2,:; 1,8 1.6 1>> — — — — 20
21 40 18 10 6,4 4,7 3,3 2,6 2Д 1,8 1,4 1,2 — — — — 21
22 37 17 10 6,0 4,3 3.2 2,5 2,0 1,7 1.3 — — — — — 22
23 35 16 8,8 5,7 4,0 3.0 2,3 1,8 1,5 1,3 23
24 33 15 8,4 5.5 3,8 2.8 2,2 1,8 1,4 1,2 >4
25 31 14 7.9 5,1 3,6 2|б 2,0 1,7 1.3 25
26 30 13 7,5 4.8 3,4 2,6 1,9 1,6 1,3 26
27 28 12 7Д 4.5 3.3 2,5 1.8 1,5 1,2 — — — — — — 27
28 27 12 6,7 4,3 3,1 2,3 V4 1,4 28
29 26 11 6,4 4,1 2,9 2.2 1, " 1.3 — — — — — — — 29
30 24 11 6.2 4.0 2,8 2,1 1,6 1;з 30
31 23 10 5,9 3,8 2,6 2,0 1,5 31
32 22 10 5,6 3,6 2,5 1,9 1,4 32
33 21 10 5,4 3,5 2,5 1,8 1,4 33
34 21 9,0 5,1 3,3 2,4 1,8 34
35 20 8,7 4,9 3,2 2,3 1,7 35
36 19 8,3 4,8 8,1 2,2 1,6 36



5 0 .  Таблица отношешя верхняго д !а  метра къ нижнему въ процентахъ.

Вы
со

та
 

цй
л.

 д
ер

. 
(к

р.
 п

ня
) 

въ 
са

ж
е

ня
хъ

.

С Т В 0  Л ъ Н А в ы C O T ’S  ( С А Ж Е Н Е Й ) .

Вы
со

та
 

ц’
Ьл

. 
де

р.
 

(к
р.

 п
ня

) 
въ 

са
ж

е
ня

хъ
.

2 г*/3 22/3 3 3 '/2 4 4 ‘/г 5 6 7 8 9
Г—

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Им'Ьетъ, въ  д!аметр-Ь, процентовъ отъ диаметра, изм’Ьреннаго на высот-Ь 2У, аршинъ надъ пнемъ:

1) С 0  С н L.

7 84 81 80 76 71 66 61 53 35 0 7
8 86 83 82 78 73 69 65 59 46 25 0 — 8
9 87 84 83 79 75 71 68 64 54 38 22 0 9

10 88 85 84 81 77 73 70 66 60 46 34 16 0 10
И 88 85 85 83 80 76 75 69 66 56 46 37 22 0 11
12 89 86 80 84 81 78 76 73 68 59 53 44 32 18 0 12
13 89 87 86 84 82 80 78 75 71 66 61 55 47 37 22 0 13
14 90 87 87 85 83 81 79 76 71 67 63 58 51 44 31 18 0 14
15 90 87 87 85 84 82 80 77 73 69 65 61 55 49 38 28 14 0 15
16 90 88 88 86 85 83 81 79 75 71 68 65 60 54 47 38 20 18 0 16
17 91 89 89 87 85 83 81 80 76 72 69 66 62 57 51 44 36 26 15 0 — — — — 17
18 91 90 89 88 86 84 82 81 77 73 70 67 64 60 54 48 43 33 23 12 0 — — — 18

2 Е I Ь

9 93 91 89 85 81 77 73 69 61 44 22 0 _ 9
10 93 91 90 87 84 80 76 71 65 52 36 19 0 10
11 94 91 90 88 86 82 81 77 71 63 50 42 25 0 — 11
12 94 91 90 89 86 84 82 79 73 66 56 48 88 17 0 12
13 94 91 90 89 88 85 83 82 76 70 63 59 48 36 24 0 13
14 94 91 90 89 88 85 84 82 77 72 65 61 53 43 32 19 0 14
15 94 91 91 90 88 86 84 83 78 73 67 63 66 48 38 27 13 0 — 15
16 94 91 91 90 88 86 85 84 80 76 70 67 61 55 48 39 28 1S 0 — — — — — 16
17 94 91 91 90 88 86 85 84 80 77 71 68 63 58 52 44 34 27 14 0 — .— — . — 17
18 94 91 91 90 88 86 85 84 81 77 72 69 65 60 55 48 40 33 22 10 0 — — — 18
19 94 91 91 90 89 87 86 84 81 78 74 71 68 62 59 54 47 42 33 22 14 0 — — 19
20 95 92 92 91 89 87 86 84 82 79 75 72 69 63 60 56 50 46 38 28 22 9 0 — 20
21 95 92 92 91 89 87 86 84 82 79 75 73 70 64 61 53 52 49 42 33 25 15 7 0 21



5 1 . Таблица для перевода окружностей въ д1аметры и
обратно.

II
&ftнш
ясз

‘Й
чо

Н То
 

ок
ру

ж
но

ст
ь 

=

Ес
ли

 
д1

ам
ет

ръ
 

=

То
 

ок
ру

ж
но

ст
ь 

=

Ес
ли

 
ок

ру
ж

н
ос

ть
=

II

ftной
'3
о

н Ес
ли

 
ок

ру
ж

н
ос

ть
=

II

ftво
СЗ

'Й
О

Н Ес
ли

 
ок

ру
ж

н
ос

ть
=

II
i«ftнQJ

'Й
О

Н

1 3,1 31 97,4 1 0,3 31 9,8 61 19,4
2 6,3 32 100,5 2 0,6 32 10,2 62 19,7
3 9,4 33 103,6 3 0,9 33 10,5 63 20,0
4 12,6 34 106,8 4 1,3 34 10,8 64 20,3
5 15,7 35 109,9 5 1,6 35 11,1 65 20,7
G 18,8 36 113,1 6 1,9 36 11.4 66 21,0
7 22,0 37 116,2 7 2,2 37 11,8 67 21,3
8 25,1 38 119,4 8 2,5 38 12,1 68 21,6
9 28,3 39 122,5 9 2,9 39 12,4 69 21,9

10 31.4 40 125,6 10 3,2 40 12,7 70 22,3
11 34,5 41 128,8 11 3,5 41 13,0 71 22,6
12 37,3 42 131.9 12 3,8 42 13,3 72 22,9
13 40.8 43 135.1 13 4Д 43 13,7 73 23,2
14 44,0 44 138.2 14 4,5 44 14,0 74 23,5
15 47,1 45 1413 15 4,8 45 14,3 75 23,8
10 50,2 46 144,5 16 5,1 46 14,6 76 24,1
17 53,4 47 147,6 17 5,4 47 14.9 77 24,5
18 56.5 48 150,8 18 5,7 48 15,3 78 24,8
19 59,7 49 153,9 19 6,0 49 15,6 79 25,1
20 62,8 50 157,0 20 6,4 50 15,9 80 25,4
21 66,0 51 160,2 21 6,7 51 16,2 81 25,7
22 69,1 52 163,3 22 7,0 52 16,5 82 26,1
23 72,2 53 166,5 23 7,3 53 16,9 83 26,4
24 75,4 54 169,6 24 7,6 54 17,2 84 26,7
25 78,5 55 172,7 25 7,9 55 17,5 85 27,0
26 81,7 56 175,9 26 8,3 56 17,8 86 27,3
27 84,8 57 178,0 27 8,6 57 18,1 87 27,7
28 87,9 58 182,2 28 8,9 58 18,4 88 28,0
29 91,1 59 185,3 29 9,2 59 18,8 89 28,3
30 94,2 60 188,5 30 9,5 60 19,1 90 28,6



5 2 . Дюймы въ вершкахъ.

Д
ю

йм
ы

.

В
ер

ш
ки

.

Д
ю

йм
ы

.

В
ер

ш
ки

.

Д
ю

йм
ы

.

В
ер

ш
ки

.

Д
ю

йм
ы

.

В
ер

ш
ки

.

Д
ю

йм
ы

.

В
ер

ш
ки

.

0 0 ву2 4,9 17 9,7 25% 14,6 34 19,4
V* 0,1 8% 5,0 17 V* 9,9 25% 14,7 34% 19,6
У2 0,3 9 5,1 17‘/* 10,0 26 14,9 34У2 19,7
8А 0,4 9‘/4 5,3 17% 10,1 26% 15,0 34% 19,9

. 1 0,6 эу2 5,4 18 10,3 26У2 15,1 35 20,0
1 'Л 0,7 9% 5,6 I 8Y4 10,4 26% 15,3 35%. 20,1
1 Д 0,9 10 5,7 18% 10,6 27 15,4 35У2 20,3
i% 1,0 10% 5,9 18% 10,7 27% 15.6 35% 20,4
2 1,1 юу2 6,0 19 10,9 27% 15,7 36 20,6
2 % 1,3 1°3Д 6,1 19% 11,0 27% 15,9 36% 20,7
2у/2 1,4 11 6,3 19% 11,1 28 16,0 36% 20,9
2/4 1,6 11V4 6,4 19% 11,3 28% 16,1 36% 21,0
3 1,7 l iy 2 6,6 20 11,4 28% 16,3 37 21,1
3% 1,9 1 13д 6,7 20% 11,6 28% 16,4 37% 21,3
3V2 2,0 12 6,9 20У* 11,7 29 16,6 37V 21,4
з% 2,1 12‘Д 7,0 20% 11,9 29% 16,7 37% 21,6
4 2,3 12% 7,1 21 12,0 29У2 16,9 38 21,7
41Д 2,4 123/4 7,3 21% 12,1 29% 17,0 38% 21,9
4У2 2,6 13 7,4 21У* 12,3 30 17,1 38% 22,0
4% 2,7 13‘Д 7,6 21% 12,4 30% 17,3 38% 22,1
5 2,9 13У2 7,7 22 12,6 зоу2 17,4 39 22,3
5% 3,0 13% 7,9 22% 3 2,7 30% 17,6 39% 22,4
sy2 3,1 14 8,0 22% 12,9 31 17,7 39% 22,6
5% 3,3 14‘Д 8,1 22% 13,0 31% 17,9 39% 22,7
6 3,4 14‘/2 8,3 23 13,1 31% 18,0 40 22,9
6‘Д 3,6 143Д 8,4 23% 13,3 31% 18,1 40% 23,0
6Уг 3,7 15 8,6 23У2 13,4 32 18,3 40% 23,1
6% 3,9 15% 8,7 23% 13,6 32% 18,4 40% 23,3
7 4,0 1БУ» 8,9 24 13,7 321/2 18,6 41 23,4
7% 4,1 15% 9,0 24% 13,9 32% 18,7 411Д 23,6

4,3 16 9,1 24У2 14,0 33 18,9 411/2 23,7
7% 4,4 161Д 9,3 24% 14,1 33% 19,0 41% 23,9
8 4,6 16 % 9,4 25 14,3 33% 19,1 42 24,0
8% 4,7 1в*д 9,6 25% 14,4 333Д 19,3 42% 24,1

С п р а в ,  к н и г а . 18



53 . Вершки въ дюймахъ.

яW 3
5й

5 3 S 3 ги 3
s’w a sи 3

3
р <о

г
5S2

в&
я

sB

S
ftо

я
SE
2 лQj

33
S

Эft
О,

я9Е
2

Эftш
sSSs

a
p .<ь

я«
2

М t=c м га И КС m КС pa к Я

0,1 0,2 3,6 6,3 7,1 12,4 10,6 18,6 14,1 24,7 17,6 30,8 21,1 36,9
0,2 0,4 3,7 6,5 7,2 12,6 10,7 18,7 14,2 24,9 17,7 31,0 21,2 37,1
0,3 0,5 3,8 6,7 7,3 12,8 10,8 18,9 14,3 25,0 17,8 31,2 21,3 37,3
0,4 0,7 3,9 6,8 7,4 13,0 10,9 19,1 14,4 25,2 17,9 31,3 21,4 37,5
0,5 0,9 4,0 7,0 7,5 13,1 11,0 19,3 14,5 25,4 18,0 31,5 21,5 37,6
0,6 1,1 4Д 7,2 7,6 13,3 11,1 19,4 14.6 25,6 18,1 31,7 21,6 37,8
0,7 1,2 4,2 7,4 7,7 13,5 11,2 19,6 14,7 25,7 18,2 31,9 21,7 38,0
0,8 1,4 4,3 7,5 7,8 13,7 11,3 19,8 14,8 25,9 18,3 32,0 21,8 38,2
0,9 1,0 4,4 7,7 7,9 13,8 11,4 20,0 14,9 26,1 18,4 32,2 21,9 38,3
1,0 1,8 4,5 7,9 8,0 14,0 11,5 20,1 15,0 26,3 18,5 32,4 22,0 38,5
1,1 1,9 4,6 8,1 8,1 14,2 11,6 20,3 15,1 26,4 18,6 32,6 22,1 38,7
1,2 2,1 4.7 8.2 8,2 14,4 11,7 20,5 15,2 26,6 18,7 32,7 22,2 38,9
1,3 2,3 4,8 8.4 8,3 14.5 11,8 20,7 15,3 26,8 18,8 32.9 22,3 39,0
1,4 2,5 4,9 8,6 8,4 14,7 11,9 20,8 15,4 27,0 18,9 33,1 22,4 39,2
1,5 2,6 5,0 8.8 8,5 14,9 12,0 21,0 15,5 27,1 19,0 33,3 22,5 39,4
1,6 2,8 5,1 8,9 8,6 15,1 12,1 21,2 15,6 27,3 19,1 33,4 22,6 39,6
1,7 3,0 5,2 9,1 8,7 15,2 12.2 21,4 15,7 27,5 19,2 33,6 22,7 39,7
1,8 3,2 5,3 9,3 8,8 15,4 12,3 21,5 15,8 27,7 19,3 33,8 22,8 39,9
1,9 3,3 5,4 9,5 8,9 15,6 12,4 21,7 15,9 27,8 19,4 34,0 22,9 40,1
2,0 3,5 5,5 9,6 9,0 15,8 12,5 21,9 16,0 28,0 19,5 34,1 23,0 40,3
2,1 3,7 5,6 9,8 9,1 15,9 12,6 22,1 16,1 28,2 19,6 34,3 23,1 40,4
2,2 3,9 5,7 10,0 9,2 16,1 12,7 22,2 16,2 28,4 19,7 34,5 23,2 40,6
2,3 4,0 5,8 10,2 9,3 16,3 12,8 22,4 16,3 28,5 19,8 34,7 23,3 40,8
2,4 4,2 5,9 10,3 9,4 16,5 12,9 22,6 16,4 28,7 19,9 34,8 23,4 41,0
2,5 4,4 6,0 10,5 9,5 16,6 13,0 22,8 16,5 28,9 20,0 35,0 23,5 41,1
2,6 4,6 6,1 10,7 9,6 16,8 13,1 22,9 16,6 29,1 20,1 35,2 23,6 41,3
2,7 4,7 6,2 10,9 9,7 17,0 13,2 23.1 16,7 29,2 20.2 35,4 23,7 41,5
2,8 4,9 6,3 11,0 9,8 17,2 13,3 23,3 16,8 29,4 20,3 35,5 23,8 41,7
2,9 5,1 6,4 11,2 9,9 17,3 13,4 23,5 16,9 29,6 20,4 35,7 23,9 41,8
3,0 5,3 6,5 11,4 10,0 17,5 13,5 23,6 17,0 29,8 20,5 35,9 24,0 42,0
3,1 5,4 6,6 11,6 10,1 17,7 13,6 23.8 17,1 29,9 20,6 36,1 24,1 42,2
3,2 5,6 6,7 11,7 10,2 17,9 13,7 24,0 17,2 30,1 20,7 36,2 24,2 42,4
3,3 5.8 6,8 11,9 10,3 18,0 13,8 24,2 17,3 30,3 20,8 36,4 24,3 42,5
3,3 6,0 6,9 12,1 10,4 18,2 13,9 24,3 17,4 30,5 20,9 36,6 24,4 42,7
3,5 6,1 7,0 12,3 10,5 18,4 14,0 24,5 17,5 30,6 21,0 36,8 24,5 42,9



54. Аршины въ футахъ.

Арш. Футы. Арш. Футы. Арш. Футы. Арш. Футы.

1 2,3 10 23,3 19 44,3 27,5 64,2
1,6 3,5 10,5 24,5 19,5 45,5 28 65,3
2 4,7 11 25,7 20 46,7 28,5 66,5
2,5 5,8 11,5 26,8 20,5 47,8 29 67,7
3 7,0 12 28,0 21 49,0 29,5 68,8
3,5 8,2 12,5 29,2 21,5 50,2 30 70,0
4 9,3 13 30,3 22 51,3 30,5 71,2
4,5 10,5 13,5 31,5 22,5 52,5 31 72,3
5 11,7 14 32,7 23 53,7 31,5 73,5
5,5 12,8 14,5 33,8 23,5 54,8 32 74,7
6 14,0 15 35,0 24 56,0 32,5 75,8
6,5 15,2 15,5 36,2 24,5 57,2 33 77,0
7 16,3 16 37,3 25 58,3 33,5 78,2
7,5 17,5 16,5 38,5 25,5 59,5 34 79,3
8 18,7 17 39,7 26 60,7 34,5 80,5
8,5 19,8 17,5 40.8 26,5 61,8 35 81,7
9 21,0 18 42,0 27 63,0 35,5 82,8
9,5 22,2 18,5 43,2

5 5 . Футы въ аршинахъ.

Футы. Арш. Футы. Арш. Футы. Арш. Футы. Арш.

1 0,4 19 8,1 37 15,9 54 23,1
2 0,9 20 8,6 38 16,3 55 23,6
3 1,3 21 9,0 39 16,7 56 24,0
4 1,7 22 9,4 40 17,1 57 24,4
5 2Д 23 9,9 41 17,6 58 24,9
6 2,6 24 10,3 42 18,0 59 25,3
7 3,0 25 10,7 43 18,4 60 25,7
8 3,4 26 11,1 44 18,9 61 26,1
9 3,9 27 11,6 45 19,3 62 26,6

10 4,3 28 12.0 46 19,7 63 27,0
11 4,7 29 12,4 47 20,1 64 27,4
12 5,1 30 12,9 48 20,6 65 27,9
13 5,6 31 13,3 49 21,0 6G 28,3
14 6,0 32 13,7 50 21,4 67 28,7
15 6,4 33 14.1 51 21,9 68 29,1
16 6,9 34 14,6 52 22,3 69 29,6
17 7,3 35 15,0 53 22,7 70 30,0
18 7,7 36 15,4



ж и в о т н о в о д с т в о .

А. МЛЕКОПИТАЮЩШ.

1. Правила составлена кормовыхъ дачъ.

Кормовыми средствами называю тся в еб  продукты  раститель- 
наго и животнаго происхождешя, употребляемые въ  кормъ скоту. 
С^но, солома, жмыхи, хл'Ьбныя зерна, барда и т. п. суть кормовыя 
средства. Химическое и зел ед ов аш е кормовыхъ средствъ показы- 
ваетъ, что если не считать воды, а такж е зол ьны хъ частей (мине
ральны х!, вещ ествъ) и пм’Ьть въ  виду лишь остальное, т. е. сухое 
органическое вещество, то это последнее представляется смЬсыо сл'Ь- 
дующихъ главны хъ веществъ: а) азотосодержащихъ, иначе — бгЬл- 
ковыхъ, протеиновыхъ, б) жира, в) древесины (клетчатки) и г) 
экстрактивныхъ. Для того, чтобы составить ясное представлеше о 
томъ, что химики разум’Ьютъ подъ названными веществами, сл-fe- 
дуетъ ознакомиться въ  общихъ чертахъ съ обычными щлемамп, 
которые употребляются химиками при анализ!! кормовыхъ средствъ. 
Для опредгЬлешя количества протеина опредЪляютъ количество азо
та  и полученное число помножаютъ на (i 1/4, т. е. предполагаютъ, 
что весь азотъ  корма находится въ  Форм'Ь бёлковаго вещества (про
теина). Количество жира определяется вымывашемъ его сЬрнымъ 
ЭФиромъ. З а  древесину счптаю тъ все то, что получается въ  остатка 
после обработки изел^дуемаго кормоваго средства разбавленною 
серною кислотою или ед к и м ъ  кали. Наконецъ, количество безазо- 
тистыхъ экстрактивны хъ вещ ествъ определяется разностью, полу



чаемою между в'Ьсомъ сухаго органическаго вещества и совокуп- 
нымъ весомъ протеина, ж ира п древесины. Такой способъ анализа 
им'Ьетъ значеше лишь грубо приблизительная. Точный изсл'Ьдо- 
ваш я обнаруживаютъ, что далеко не весь азотъ кормовыхъ средствъ 
находится въ Форме протеина, напротивъ, часть его встречается и 
въ  ви д е  соединенШ, неим'Ьющихъ никакого значеш я при питанш, 
и нередко количество такпхъ азотистыхъ не протепновыхъ со- 
единенШ во много разъ  превосходитъ количество настоящихъ про- 
теиновъ. Равнымъ образомъ, эФиромъ извлекается изъ  корма не 
одинъ жиръ, но и н'Ькоторыя друпя, безполезныя для питаш я веще
ства, растворимыя въ  ЭФиргЬ. Экстрактивныя вещ ества хотя и со- 
стоятъ преимущественно изъ углеводовъ, но не изъ  нихъ однпхъ. 
Наконецъ, и древесина, хотя и состоитъ главнымъ образомъ изъ  
настоящей древесины (углевода), но не исключительно изъ  нея 
одной. Въ виду этого принято называть, определенные описаннымъ 
выш е способомъ, протеинъ,ж иръ и древесину сырыми (нечистыми) 
протеиномъ, жиромъ и древесиною, въ  отлич1е отъ настоящихъ (чи- 
стыхъ) протеина, жира и древесины.

Опыты кормлешя животныхъ показали, что не весь сырой про- 
теинъ п не весь сырой жиръ перевариваются въ  ж елудке и усвои- 
ваются организмомъ; часть ихъ вы деляется в ъ  ви де тверды хъ ис- 
пражненш. Равны мъ образомъ не все  углеводы экстрактивнаго 
вещ ества воспринимаются организмомъ; съ  другой стороны надо 
допустить, что часть сырой древесины способна къ  усвоенш  въ  
ви де углевода. Та часть сыраго протеина, которая переваривается 
и усвоивается организмом!», назы вается переваримымъ или усвояе- 
мымъ протеиномъ. Подобнымъ же образомъ различаютъ сырой ж иръ 
отъ переваримаго, сырую клетчатку отъ переваримой и вообще 
экстрактивныя вещ ества отъ переваримыхъ экстрактивныхъ ве
ществъ.

Ж ивотное, смотря по роду его (крупный рогатый скотъ, лошадь, 
овца, свинья), величине живаго веса, возрасту и хозяйственной 
дели  содержашя, нуждается въ  томъ, чтобы ему ежедневно доста
влялись известны я количества переваримыхъ: протеина, углеводовъ 
и жира. К акъ именно велики эти количества, показано ниже въ 
таблице «Кормовыя нормы для сельско-хозяйственныхъ живот
ныхъ». Нормы эти не следуетъ считать за точныя, строго придер
ж иваться ихъ не обязательно; оне могутъ служить общимъ указа- 
шемъ. Нормы эти были выведены на основанш опытовъ, при ко- 
торы хъ не было делаемо разли'пя между протеиномъ и амидомъ, 
и потому въ  показанной въ таблице норме, а равно въ  составе 
кормовыхъ средствъ, везд е  стоятъ и протеинъ и амиды.

Экономичесшя соображешя могутъ заставить отклониться отъ 
нормъ, но прп этомъ должно помнить, что если отношеше между



питательными веществами очень широко (т. е. сильно преобладаютъ 
безазотистыя вещества), то часть переваримыхъ углеводовъ будетъ 
проходить пищеварительный аппаратъ безъ усвоешя и вы деляться 
в ъ  испражнеш яхъ; тоже случается съ протеиномъ, если—наборотъ— 
отношеше будетъ очень гтъсно.

Кроме доставлешя известны хъ количествъ переваримыхъ ве
щ ествъ, важно, въ  видахъ правильной деятельности нищеваритель- 
наго аппарата, чтобы объемъ органическаго вещества корма былъ 
известной величины; ywoBie это выражается требовашемъ, чтобы 
в е с ъ  сухаго органическаго вещества имелъ определенную вели
чину, которая и показана въ  таблице кормовыхъ нориъ. Но такъ  
какъ  желудокъ растяжимъ, способенъ сокращаться и расширяться, 
то въ  особенной точности въ  выполнены требовашй нормы отно
сительно объема пищи н е т ъ  надобности; такъ, количество органи
ческаго вещества в ъ  корме коровы можетъ изменяться отъ 15 до 
35 ф., безъ  вреда для животнаго, лишь-бы изменеш я не происхо
дили круто.

После всего сказаннаго, правила о составленш кормовыхъ дачъ  
(о томъ, к а т я  кормовыя средства следуетъ давать и въ  какомъ 
относительномъ количестве) сводятся къ  следующему:

И зъ  имеющихся въ  нашемъ распоряженш кормовыхъ средствъ 
следуетъ взять (при чемъ следуетъ руководиться табл. III, въ  кото
рой показано среднее содержаше переваримыхъ протеина (съ ами
дами), экстрактивныхъ веществъ, древесины и жира, а равно общее 
количество сухаго вещества, въ  разны хъ кормовыхъ средствахъ 
столько (абсолютно и относительно) каждаго изъ нихъ, чтобы въ  
течеш и сутокъ поступило, въ  Форме кормовой дачи, столько сухаго 
органическаго вещества вообще и въ  частности переваримыхъ про
теина, жировъ и углеводовъ (сумма переваримыхъ экстрактивныхъ 
вещ ествъ и древесины), сколько требуется ихъ кормовою нормою.

При ироектированш кормовыхъ дачъ  по этому правилу следуетъ 
иметь въ  виду следующее:

1 ) Не веб роды животныхъ и не при всякомъ сосгоянш обла- 
даю тъ одинаковою способностью переваривать клетчатку; у нерабо- 
тающихъ воловъ и у молочныхъ коровъ она больше, ч ём ъ  у рабо
чихъ воловъ, — у ш ерстныхъ овецъ больше, чем ъ  у мясныхъ, а у 
лошадей иногда очень мала. Поэтому, полезно составлять кормовую 
дачу такъ, чтобы отношешя между переваримою древесиною и пере- 
варимыми экстрактивными веществами были приблизительно так!я: 
для молочныхъ коровъ 1 :2, для откармливаемыхъ воловъ 1 :3, для 
воловъ ум еренной сильно работающихъ 1:2 — l 1/^  для воловъ очень 
умеренно работающихъ 1 :1, для ш ерстныхъ овецъ 1:1 1/„— 2, для 
мясныхъ 1:3; вообще для молодаго скота должны преобладать пере- 
варимые углеводы экстрактивныхъ веществъ. У лошадей отношеше



между древесиною и экстрактивными веществами очень изменчиво 
и иногда широко, отъ 1:2 до 1:6 и даже бол-fee.

2) Если скоту скармливаются картофель и свекла (въ сыромъ 
или вареномъ вид!}, или въ  виде барды и пр.), и притомъ въ  такомъ 
количестве, что в е с ъ  сухаго вещества ихъ превы ш аетъ 1,/g веса
сухаго вещества всЬхъ переваримыхъ вещ ествъ въ  д ач е , то заме
чается понижете въ  переваримости сена, соломы и даж е концен- 
трированныхъ кормовыхъ средствъ, и именно переваримость (точнее 
усвояемость) понижается на следующее число процентовъ:

Сырой Всего орга- 
древес. ническ. вещ.

4 4
7 6

10 9
14 12

В отъ примеръ определеш я состава кормовой дачи для молочной 
коровы в ъ  1000 ф . живаго в е с а :
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4,8 0,05 0,78 1,38 2,16 0,03

4 ф . »  я р о в о й ................................ 3,3 0,05 0,71 0,91 1,62 0,02
6  ф . луговаго с Ь н а ........................ 4,8 0,33 1,55 0,90 2,45 0,06
80 ф . картоф. барды (20% )......... 3,9 1,12 2,16 0,48 2,64 0,16
4 ф . р ж а н ы х ъ  о т р у б е й ....................... 3,3 0,46 1,81 0,18 1,99 0,09
31/ 2 ф . пальмовыхъ ж м ы ховъ ... 3,0 0,54 1,38 0,52 1,90 0,32

Итого 23,1 2,55 8,39 4,37 12,76 0,68

Понижен1е переваримости кар
тофельном оарды ............. . . . *---- 0,14 0,30 0,24 0,54

Остается 23,1 2,41 8,09 4,13 12,22 0,68
По нормЬ же тр еб у ется ............. 24,0 2,5 — -- 12,5 0,40

Если сухое вещ. кар- 
т о ф .  или свеклы со- 
ставл. отъ сух. вещ. 
проч. корм, средствъ.
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Такимъ образомъ, проектированная дача довольно близко соот
ветствуешь нормальной, — въ  большемъ приближенш н ^ тъ  надоб
ности.

Вотъ еще нисколько нримеровъ кормовыхъ дачъ , вычисленных!, 
согласно изложеннымъ выше правиламъ и вполне достаточно при
ближающихся къ  нормальнымъ.

I. Для молочны хъ КОРОВЪ.

Н а 1000 ф. экиваго ежа.

6 Ф. ОЗИМЫХЪ СОЛОМЫ II мякины, 4 ф . яровы хъ соломы и мякины, 
6 ф . луговаго сена, 80 ф . карт, барды (2 1% )) 5 ф . размола куку
рузы, 1 %  ф . жмыха землян, ореха.

6 ф . озимыхъ соломы и мякины, 4 ф . тож ъ яровыхъ соломы и 
мякины, 6 ф . луговаго сена, 120 ф . карт, барды (36% ), 10 ф . пив
ной дробины, 2*/2 ф . размола ячменя.

4 ф. луговаго сена, 6 ф. клевернаго сена, 4 ф. овсяной соломы,
3 ф . пшеничной мякины, 35 ф. свекловичной р езк и  (дифф.) кислой, 
20 ф . пивной дробины, 2 ф . солодовыхъ ростковъ, 1У2 ф . жмыха рап- 
соваго.

4 ф . яровой соломы, 4 ф . соломы стручковыхъ растенШ, 8 ф . 
виковаго сена, 60 ф . силосованной кукурузы, 5 ф . размола ячменя.

4 ф . озимой соломы, 50 ф . травы  злаковъ, 50 ф . зеленаго кле
вера, 2 ф . жмыха рапсоваго.

8 ф . яровой соломы, 120 ф . зеленаго клевера.

II. Для OTKAPM Л ИВ АЕ М ЫХЪ ВОЛОВЪ.

Н а 1000 ф. живаго впса.

6 ф . клевернаго сена, 6 ф . луговаго сена, 4 ф . яровой соломы,
60 ф . свекловицы (36% ), 4 ф . сухой ржаной барды, 3 ф . рапсоваго 
жмыха.

9 ф . сен а люцерны, 3 ф . т о ж ъ  луговаго, 5 ф . яровой соломы, 
10 ф . свеклы, 30 ф . брюквы, 4 ф . бобовъ размолот., 4 ф . кукурузы 
размолотой.

III . Для РАБОЧИХЪ ВОЛОВЪ.

а) П ри средней и сильной работгъ на 1000 ф. живаю ежа.

6 Ф. ОЗИМ Ы ХЪ СОЛОМЫ и мякины, 6 Ф. яровой СОЛОМЫ, 6 ф. луго
ваго сена, 60 ф . картоФ. барды (15% ), 30 ф . свеклов. резки  (д и ф ф .), 
2 у 2 ф . жмыха рапсоваго.



6 ф . озимой соломы, 6 ф . тож ъ яровой, 9 ф . луговаго с^на, 80 ф . 
к а р т о Ф . барды (21% ), 2 %  ф . рапсоваго жмыха.

6 ф . озимой соломы, 6 ф . тож ъ яровой, 9 ф . луговаго сбна, 60 
ф .  ржаной барды, 2 ф . солодовыхъ ростковъ.

б) В ри очень малой работгь на 1000 ф. живаго впса.

10 ф . озимой соломы, 8 ф . т о ж ъ  яровой соломы, 60 ф . картоФ. 
барды (20% ).

10 ф . озимой соломы, 8  ф . яровой соломы, 15 ф . свекл. р^Ьзки 
пресс., 40 ф . картоФ. барды.

6  ф . озимой соломы, 6  ф . яровой соломы, 6 ф . луговаго сгЬна, 
5 0  ф . картоФ. барды ( 1 7 % ) .

10 ф . озимой соломы, 5 ф . с о л о м ы  бобовъ, 5 ф . клевернаго сЬна, 
35 свекл, прессов.

6  ф . озимой соломы, 6 ф . пшеничной мякины, 8  ф . с о л о м ы  бо
бовъ, 30 ф . свекловицы (20% ), 5 ф . пивной дробины, свежей.

6 ф . озимой соломы, 8 ф . яровой соломы, 5 ф . сЬна люцерны, 
25 ф . брюквы (20% ), 7а ф- рапсоваго жмыха.

IV. Для ТЕЛЯТЪ.

а) Въ возрастп 2 —3 мгьс., съ среднимъ живымъ вгъсомъ до 5 п.

2 %  ф . луговаго овса, 7%  ф . сыворотки, 2 ф . овса, %  ф . льня- 
наго с^мяни.

4 ф . луговаго сЬна, 1 7 4 ф . солодовыхъ ростковъ, 1 */4 ф . ячменя, 
размола, 1 ф . льнянаго с^мяни.

б) Въ еозраспт 3 — 6 л тс., съ среднимъ живымъ ежомъ 9 —10 п.

5 ф . луговаго с'Ьна, 2%  ф . овса, 2 1/2 ф . ржаныхъ отрубей, 1 V4 
ф . льнянаго жмыха.

61/4 ф . луговаго сЬна, 7%  ф . моркови (13% ), 2 1/ ,  ф . жмыха 
пальмоваго, 1 ‘/4 ф . льнянаго жмыха.

в) Въ еозраспт 6 — 12 мгьс., съ среднимъ живымъ вжомъ 15—16 п.

10 ф . луговаго сЬна, 5 ф . яровой соломы, 10 ф . свекловицы (8% ), 
1 У4 ф . солодовыхъ ростковъ, 2 ф . льнянаго жмыха.

7Va ф- луговаго сгЬна, 5 ф . соломы бобовыхъ, 20 ф . свекловицы 
(18% ), 2 ф . размола бобовъ, 1 1/4 ф . льнянаго жмыха.

г) Въ возрастп 1 2 —18 мпс., съ среднимъ живымъ вгъсомъ до 42  п.

10 ф . луговаго с'Ьна, 10 ф. озимой соломы, 37 ф . картоФ. барды  
(17% ), 174  ф- рж аны хъ отрубей, 1 1/4 ф . солодовы хъ ростковъ.



7 1/а ф- луговаго с^на, 7Уа ф. соломы бобовыхъ, 5 ф . озимой со
ломы, 25 ф . свеклы (15°/0), 1*/4 ф . рапсоваго жмыха, 1*/а жмыха 
землянаго op txa .

V. Для ШЕРСТНЫХЪ ОВЕЦЪ.

Н а 1000 ф. живаго впса.

10 ф .  луговаго с£на, 10 ф .  объЬдковъ соломы, 20 ф .  свеклы 
( 12% )) 2 ф . рапсоваго жмыха, 1 ф .  размола ячменя.

5 ф .  луговаго сЬна, 15 ф . соломы, 18 ф . картофеля (25% ), i y a ф . 

люпиновъ.
10 ф .  луговаго сЬна, 12 ф .  соломы, 25 ф .  брюквы (17% ), 1 ф . 

рапсоваго жмыха, 1 ф .  размола ячменя.

VI. Для ОТКАРМЛИВАЕМЫХЪ ОВЕЦЪ.

Н а 1000 ф. живаго впса.
10 ф . луговаго с^на, 5 ф . клевернаго сЬна, 6 ф . соломы объ^д- 

ковъ, 8 ф . бобовыхъ, 3 ф . кукурузы.
10 ф . луговаго с/Ьна, 10 ф . лупиноваго сЬна, 40 ф . свеклы (20% ))

5 ф .  рж аны хъ отрубей, 2 1 „ ф .  кукурузнаго жмыха.

VII. Для ЛОШАДЕЙ.

а) Нри умгъренной работп, на 1000 ф. живаго ежа.
1 ) 20 ф .  луговаго сЬна, 2 ф .  озимой соломы и 6 ф . овса.
2) 15 ф . луговаго с!зна, 2 ф . озимой соломы и 9 ф . овса.
3) 10 ф .  луговаго dbHa, 2 ф . озимой соломы и 12 ф . овса.
4) 5 ф .  луговаго сЬна, 2 ф . озимой соломы и 15 ф . овса.
5) 37 ф . луговаго с1ша, 2 ф . овсяной соломы, 7 ф . овса, 1*/2 ф . 

бобовъ, 4 ф . кукурузы и 1 ф . пальмоваго жмыха.
6) 10 ф . сЬна, 2 ф . соломы, 11  ф . овса, 4 ф . сухой пивной дро

бины и з у „  ф . ячменя.
7) 10 ф .  с^на луговаго, 3 ф . соломы, 4 ф . овса, 4 ф .  кукурузы, 

i y a ф .  бобовъ.
8) 10 ф . луговаго с^на, 4 ф . соломы, 20 ф . свеклы (12% )) 4 ф .  

овса, 4 ф .  пш еничныхъ отрубей.

б) П ри сильной рабопггь.

1) 5 ф . луговаго с^на, 3 ф . соломы, 18 ф ,  овса, 2 ф . бобовъ.
2) 10 ф . луговаго с!ша, 3 ф . соломы, 4 ф . овса, 8 ф . кукурузы и 

1*/2 ф . жмыха землянаго opftxa.
3) 8 ф . луговаго ciiHa, 3 ф .  соломы, 6 ф . овса, 6 ф . сухой пив

ной дробины, 6 ф . ячменя.
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2. Кормовыя нормы для сельско-хозяйственныхъ животныхъ.
(По Э. В ольф у).
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1. Волы въ  совершенномъ п о к сЬ :. . . . 17,5 0,7 8,0 0,15 1 12,0
2. Ш ерстныя овцы крупныхъ породъ. 20,0 1,2 10,3 0,20 1 9,0

» в мелкихъ .................. 22,5 1,5 11,4 0,25 1 8,0
3. Волы при средней работЪ ................. 24,0 1,6 11,3 0,30 1 7,5

» » усиленной ............................ 26,0 2,4 13,2 0,50 1 6,0
4. Лошади при умеренной работЬ . . . . 20,0 1,5 9,5 0,4 1 7,0

» » средней............................ 21,0 1,7 10,7 0,60 1 7,0
» » усиленной........................ 24,0 2,4 12,5 0,80 1 6,0

б. Молочныя коровы ................................ 24,0 2,5 12,5 0,40 1 5,4
6. Откармливаемые волы 1 першдъ .. 27,0 2,5 15,0 0,50 1 6,5

» в 2 » . . . 26,0 3,0 14,8 0,70 1 5,5
» в 3 в . . . 25,0 2,7 14,8 0,60 1 6,0

7. Откармдиваемыя овцы 1 перюдъ. . . 26,0 3,0 15,2 0,50 1 5,5
» в 2 » . .  . 25,0 3,5 14,4 0,60 1 4,5

8. Откармливаемыя свиньи 1 перюдъ. 36,0 5,0 27,5 1 5,5
» в 2 в . 31,0 4,0 24,0 1 6,0
» » 3 в 23,5 2,7 17,5 1 6,5

9 Подростки рогатаго скота: 
Возрастъ. Средн1Й живой в-Ьсъ 
М есяцы, на голову

2 — 3 5 пуд................. 22,0 4,0 13,8 2,0 1 4,7
3— 6 9 » ................. 23,4 3,2 13,5 1,0 1 5,0
6—12 15 » ................. 24,0 2,5 13,5 0,5 1 6.0

12—18 21 в ................. 24,0 2,0 13,0 0,4 1 7,0
18—24 22—26 » ................. 24,0 1,6 12,0 0,3 1 8,0

10. Подрастающ1я овцы:
Возрастъ. Среднш живой вЬсъ 
М/Ьсяцы. на голову.

5— 6 70 Фунт............... 28,0 3,2 15,6 0,8 1 5,5
6— 8 85 » ............... 25,0 2,7 13,3 0,6 1 5,5
8—11 95 » ............... 23,0 2Д 11,4 0,5 1 6,0

11—15 100 » ............... 22,5 1,7 10,9 0,4 1 7,0
15—24 105 в ............... 22,0 1,4 10,4 0,3 1 8,0

11. ПодростаюшДя откормленн. свиньи: 
Возрастъ. Средн№ живой вЪсъ 
М есяцы. на голову.

2 — 3 60 ф унт............... 42,0 7,5 30,0 1 4,0
3— 5 120 в  ....................... 34,0 5,0 25,0 1 5,0
5— 6 150 » ............... 31,5 4,3 23,7 1 5,5
6— 8 200 » ............... 27,0 3,4 20,4 1 6,0
8—12 300 в  ...................... 21,0 2,5 16,2 1 6,5
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1. Подростки рогатаго скота:

Возрастъ. Средшй живой вЬсъ 
М 4сяцы. на голову.

2— 3 5 пуд................... 1,7 0,3 1,0 0,15 1:4,7
3— 6 9 » ................... 3,5 0,5 2,0 0,15 1:5,0
6 —12 15 » ................... 6,0 0,6 3,4 0,15 1:6,0

12— 18 22 » .................... 8,4 0,7 4,5 0,14 1:7,0
18—24 25 » .................... 10,2 0,7 5,2 0,14 1:8,0

2. Подрастакищя овцы:

Возрастъ. Средшй живой вЪсъ 
М есяцы. на голову.

5— 6 70 Фунт................. 0,8 0,09 0,44 0,023 1:5,5
6— 8 85 » ................. 0,8 0,09 0,44 0,020 1:5,5
8 —11 95 » ........... . 0,8 0,08 0,43 0,012 1:6,0

11 — 15 100 » ................. 0,9 0,07 0,44 0,016 1:7,0
15—20 105 » ................. 1,0 0,06 0,44 0,012 1:8,0

3. Подрастающая откормленный свиньи:

Возрастъ. Средшй живой вЪсъ 
М'Ьсяцы. на голову.

2— 3 60 Фунт................. 1,0 0,19 0,75 1:4,0
3— 5 120 » ................. 1,7 0,25 1,25 1:5,0
5— 6 150 » ................. 2,0 0,27 1,48 1:5,5
6— 8 200 » ................. 2,3 0,29 1,74 1:6,0
8 — 12 300 » ............... 2,6 0,31 2,02 1:6,5



3. Таблица, показывающая средшй составъ кормовыхъ средствъ 
и содержаше въ нихъ переваримыхъ веществъ.

(По Э. В ольфу).
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I .  СЪно.

а) Луговое и трава. 0//0 о//0 % 0//0 % °//0 % 0//0 °//о 0//0
Луговое с£но п л о х о е ............... 14,3 5,0 7,5 33,5 38,2 1,5 3,4 19,3 15,6 0,5

» в л учш ее............... 14,3 5,4 9,2 29,2 39,7 2,0 4,6 21,1 15,3 0,6
в » среднее............... 14,3 6,2 9,7 26,3 41,4 2,5 5,4 25,7 15,0 1,0
в » очень хорошее . 15,0 7,0 11,7 21,9 41,6 2,8 7,4 27,9 13,8 1,3
в » отличное............. 16,0 7,7 13,5 19,3 40,4 3,0 9,2 30,1 12,7 1,5

14,3 6,2 13,5 22,7 39,4 3,9 9.2 27,0 13,9 2,3
Отавное......................................... 14,3 6,6 11,7 22,0 42,3 3,1 7,4 29,1 13,2 1,4
Кислаго л у г а ............. ................. 13,0 6,3 7,6 32,8 35,7 4,6 3,4 20,9 14,8 1,5
Кормовой ржи .......................... 14,3 5,1 10,4 23,1 44,5 2,8 6,6 28,9 15,4 1,3
М огара......................................... 13,4 5,7 10,8 29,4 38,5 2,2 6,1 23,4

19,9
17,6 0,9

Райграсъ англШскш ............... 14,3 6,5 10,2 30,2 36,1 2,7 5,1 15,4 0,8
в Французскш............. 14,3 9,9 11,2 29,4 32,6 2,7 5,6 17,5 15,6 0,8
в и тальян см й ............. 14,3 7,8 11,2 22,9 40,6 3,2 7,1 26.6 14,9 1,4

Сдадкихъ злаковъ, среднее . . 14,3 5,8 9,5 28,7 39,1 2,6 5,3 23,6 17,3 1,1
Тимофеевки ................................. 14,3 4,5 9,7 22,7 45,8 3,0 5,8 29,8 13.6 1,4

14,8 9,4 9,7 22,8 41,6 2,2 5,4 25,7 13,3 0,9

б) Клеверовидныхъ и струч- 
ковыхъ травъ.

Б^лый донникъ (M elilotus). . . 14,3 8,0 16,7 30,3 27,9 2,8 8,5 18,1 13,6 1,6
Эспарцета ................................... 16,7 6,2 13,3 27,1 34,2 2,5 7,6 25,9 9,9 1,4
Хм^левидной л ю ц ерн ы ........... 16,7 6,0 14,6 26,2 33,2 3,3 9,2 23,2 13,1 2,0
Пунцоваго клевера.................... 16,7 5,1 12,2 30,4 32,6 3,0 6,2 21,2 13,7 1,4
Люцерновое среднее................. 16,0 6,2 14,4 33,0 27,9 2,5 10,1 19.5 13,9 1,0

в очень хорош ее.. . 16,5 6,8 16,0 26,6 31,6 2,5 12.3 22,1 11,4 1,2
Красн. клевера плохое........... 15,0 5,1 11,1 28.9 37,7 2,1 5,7 24,6 11,6 1,0

в в среднее........... 16,0 5,3 12,3 26,0 38,2 2,2 7,0 25,3 11,7 1,2
в в оч. хорошое.. 16.5

16.5
6,0 13,5 24,0 37,1 2,9 8,5 26,0 11,3 1,7

в в отличное......... 7,0 15,3 22.2 35,8 3,2 10,7 26,8 11,0 2Д
Песчаной люцер. нач. цвЬтен. 16,7 6,1 15,2 30,1 28,9 3,0 11,7 20,2 12,9 1,2
Шведскаго к л ев ер а ................. 16,0 6,0 15,0 27,0 32,7 3,3 8,6 22,5 12,3 1,8
Сераделла въ  цвЪ ту................. 16,0 8,1 16,2 25,6 30,3 3,1 11,1 18,2 11,5 2,5
Б-Ьлаго клевера ср ед н ее ......... 16,5 6,0 14,5 25,6 33,9 3,5 8,1 23,7 12,2 2,0
Заячьяго клевера нач. цв’Ьтен 16,7 6,4 13,8 25,5 35,1 2,5 7,9

16,7
22,8 12,8 1,4

Гороха въ  начал'Ь цв-Ьтеш я.. 16,0 7,3 21,8 23,3 28,8 2,8 18,6 12,8 1,7
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Гороха въ  ц в4ту ........................
°//о % о//0 % 0//0 о//0 о//0 °//0 °//о о//о
16,7 7,0 14,3 25,2 34,2 2,6 9,4 20,5 12,6 1,6

Кормовой вики среднее ........... 16,7 8,3 14,2 25,5 32,8 2,5 9,4 19,7 12,8 1,5
» » оч. хорошее . . 16.7

16.7
9,3 19,8 23,4 28,5 2,3 15,1 18,5 12,6 1,4

Люпиновое среднее................... 4,6 17,1 28,5 30,9 2,2 11,3 17,8 19,5 0,7
» очень хорош ее.. .  . 16,7 3,1 23,2 25,2 28,6 2,2 17,2 17,6 18,4 0,7

Чины лесной (Lathyr. silvest.). 17,3 4,8 18,5 26,0 28,2 5,2 13.9 18,3 13,0 3,1
Песчаной вики въ  цв’Ьту......... 16,0 5,9 21,6 27,7 25,4 3,4 16,2 15,2 13,3 1,8
Сои въ концЬ цв-Ьтешя........... 16,0 5,8 14,2 35,5 26,3 2,2 9,1 16,0 20,5 0,4
Птичьей вики.............................. 15,6 5,8 23,1 16,4 37.4 1,2 16,2 28,0 10,5 0,5
СмЪси вики съ овсомъ............. 16,7 7,2 12,6 28,0 33,2 2.3 7,2 19,6 15,4 1,1
Чины луговой.............................. 16,0 6,0 19,2 27,5 28,9 2,4 14,6 20,3 14,1 1,5

в) Прочихъ кормовыхъ 
растент.

Полеваго шпергеля въ  цв^Ьту. 16,7 9,5 12,0 22,0 36,6 3,2 7,6 23,7 13,1 1,9
Брусники ..................................... 8,3 7,9 15,9 33,1 29,5 5,3 10,3 16,3 15,0 2,7
Горчицы въ нач. цвЬтешя . . . 16,0 8,8 14,9 23,3 34,2 2,8 9,8 23,8 13,9 1,8

» въ  полномъ ц вЬ ту .. 16,0 7Д
15,0

11,2 29,4 33,4 2,9 6,9 21,7 15,1 1,7
Живокости передъ цвЬт......... 15,0 20,7 11,5 35,1 2,7 12,0 29,7 2,1 1,8
Elodea canadensis...................... 17,0 10,4 15,3 13,9 35,5 1,9 9,0 24,5 6,6 0,7

г) Листьевъ и ботвы.
Листьевъ жгучей крапивы . . . 11,4 14,0 18,3 10,6 38,0 7,7 12,8 30,0 6,0 4,9

» и стеблей хм-Ьля......... 10,6 10,8 12,5 24,5 38,1 3,5 8,0 27,1 7,6 2.5
Ш ишекъ хм4ля выварен........ 15,0 4,0 15,S 18,7 40,5 6,0 5,0 20,3 2,8 3,9
Картофельной ботвы ............. 10,0 11,6 9,4 26,0 40,6 2,4 3,8 24,4 9,6 0,6
Листьевъ ошмыг. въ концЗнюд. 16,0 7,0 10,5 14,2 49,3 3,0 6,2 32,5 5,3 2,4
Топол. листьевъ пъ конц-Ь окт. 16,0 7,5 10,8 17,4 39,6 8,7 6,0 26,2 5,6 6,9
Ботвы топинамбура.................. 12,5 11,8 14,4 14,9 42,9 3,5 8,6 32,4 8,8 1,7

I I .  Зеленые корма.
а) Злаки.

Овесъ на к о р м ъ ........................ 81,0 1,4 2,3 6,5 8,3 0,5 1,3 5,0 3,9 0,2
Рожь »  » ........................ 76,0 1,4 2,9 6,5 i 12,4 0,8 1,8 8,1 4,3 0,4
Трава незадолго передъ цв1>т. 75,0 2,1 3,0 6,0 13,1 0,8 2,0 9,1 3,9 0,4

» жирнаго пастбища . . . . 78,2 2,2 4,5 4,0 10,1 1,0 3,4 8,1 2,8 0,6
» п астб и щ а .................................... 80,0 2,0 3,5 4,0 9,7 0,8 2,5 7,3 2,6 0,4

Кукуруза зел ен ая ..................... 82,9 1,3 1,2 5,2 8,8 0,6 0,7 5,3 3,1 0,3
Могаръ въ  цв-Ьту...................... 75,0 1,8 3,1 8,5 10,9 0,7 1,8 6,8 5,0 0,3
Райграсъ английский................. 70,0 2,0 3,6 10,6 12,8 1,0 1,8 6,9 5,3 0,4

» и тальянскш ............. 73,4 2,8 3,6 7,1 12,1 1,0 2,3 8,0 4,6 0,4
Сорго ............................................. 77,3 1,1 2,5 6,7 11,7 0,7 1,6 7,9 4,0 0,3
Сладюе злаки, средн. качест.. 70.0

70.0
2,1 3,4 10,1 13,4 1,0 1,9 8,1 6,1 0,5

Тимофеевка ................................ 2,2 3,4 8,0 16,3 1,1 2,1 11,2 4,8 1,1
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б) Клеверовидныя и стручко
вый травы. °//о о//0 % о//0 °//0 о//о о//о о//0 % о//0

Бухарсмй клеверъ, молод. . .  . 87,5 2,1 2,9 3,6 3,5 0,4 1,6 2,3 1,6 0,2
Эспарцетъ, начало цвЪтешя . 81,4 1,2 4,2 5,2 7,3 0,7 3,0 5,7 2,2 0,5
ХмЬлевидная люцерна............. 80,0 1,5 3,5 6,0 8,2 0,8 2,2 5,7 3,0 0,5
Пунцовый клеверъ .................... 81,5 1,6 2,7 6,2 7,3 0,7 1,5 4,8 2,7 0,3
Люцерна, очень м олодая......... 81,0 1,7 4,5 5,0 7,2 0,6 3,5 5,1 2,2 0,3

» начало цв'Ьтешя . .. 74,0 2,0 4,5 9,5 9,2 0,8 3,2 5,4 3,7 0,3
Красн. клеверъ передъ цвЬт.. 83,0 1,5 3,3 4,5 7,0 0,7 2,3 4,9 2,5 0,5

» » въ полн. цвЬт. 80,4 1,3 3,0 5,8 8,9 0,6 1,7 5,8 2,9 0,4
Песчаная лю церна................... 78,0 1,9 4,0 8.0 7,3 0,8 3,1 4,3 3,2 0,3
Ш ведскш клев. нач. цвЪ тетя. 85,0 1,5 3,3 4,5 5,1 0,6 2,1 3.6 2,2 0.4

» » въ  полн. цвЬту. 82,0 1,8 3,3 6,0 6,3 0,6 1,8 4,5 2,4 0,3
Серраделла въ  цв-Ьту............... 81,0 1,8 3,7 5,8 6,9 0,8 2,5 3,7 2,6 0,5
В ербейникъ................................. 83,0 1,5 4,6 2,8 7,2 0,9 3,6 5,7 1,7 0 6
БЬлый клеверъ въ  ц в Ьт у . . . . 80,5 2,0 3,5 6,0 7,2 0,8 2,2 5,0 2,9 0,5
ЗаячШ к л ев ер ъ .......................... 83,0 1,3 2,8 5,3 7,2 0,4 1,6 4,7 2,7 0,2
K o H C K i e  бобы начало цвЬт.. . . 87,3 1,0 2,8 3,5 5,1 0,3 2,0 3,6 1,6 0,2
Горохъ въ цв’Ь т у ...................... 81,5 1,5 3,2 5,6 7,6 0,6 2,2 4,6 2,8 0,3
Кормовая вика въ цв’Ьту . . . . 82,0 1,8 3,5 5,5 6,6 0,6 2,5 4,0 2,7 0,3
Люпины средняго качества . . 85,0 0,7 3,1 5,1 5,7 0,4 2,0 3,2 3,5 0,2

» очень хорош, качест.. 85,0 0,7 4,2 4,5 5,2 0,4 3,1 3,2 3,3 0,2
Чина л е с н а я .............................. 81,0 1,1 4,2 6,0 6,5 1,2 3,2 4,2 3,0 0,7
Песчаная вика въ цв’Ьту........ 83,3 1,2 4,3 5,5 5,0 0,7 3,3 3,0 2,5 0,4

в) Прочгя кормовыя 
растетя.

Полевой ш п ер гел ь .................... 80,0 2,0 2,3 5,3 9,7 0,7 1,5 6,5 3,3 0,3
Гречиха въ  цв’Ь т у .................... 85,0 1,4 2,4 4,2 6,4 0,6 1,5 4,0 2,6 0,4
Кормовой осотъ молодой ......... 86,7 2,0 2,9 1,4 6,1 0,9 2,2 5,0 1,0 0,6
В е р е с к ъ ....................................... 54,6 3,7 3,7 19,7 15,1 3,0 1,9 9,1 6,5 1,0
Рапсъ, зелены й .......................... 87,0 1,6 2,9 4,2 3,7 0,6 2,0 2,5 2,3 0,4
Горчица въ полномъ цв Ьту . . 82,7 1,4 2Д 5,8 7,5 0,5 1,4 4,9 3,0 0,3
Дрокъ (U le x ) .............................. 57,4 2,0 4,5 19,8 15,4 1,1 1,8 9,6 7,9 0,5
Ж ивокость передъ цв-Ьтомъ.. 87,7 2,2 3,0 1,7 5,0 0,4 1,8 4,3 0,3 0,3
Elodea canadensis..................... 88,0 2,4 2,2 2,0 5,1 0,3 1,4 3,5 1,0 0,1

г) Листья и ботва.
Кормовая капуста...................... 84,7 1,6 2,5 2,4 8,1 0,7 1,8 6,5 1,7 0,4
Древесн. листья д. корма, ноль. 55,0 3,8 5,6 7,6 26,5 1,5 3,8 17,5 3,0 0,9
Листья хмЬля со стеблемъ . . . 66,0 4,1 4,7 9,2 14,7 1,3 6,0 9,4 3,8 0,9
Шишки хмЬля вываренны я.. 85,6 0,7 2,7 3,2 6,8 1,0 0,9 3,4 0,5 0,6
Картофельная ботва, октябрь. 78,0 3,0 2,3 6,0 9,7 1,0 1,0 6,0 2,3 0,3
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°//о 0 0 ; . 0- 0 0/ 0/ 0/ °//0Листья кольраби ......................
0 0 /0 0 0 /0 0 /0

85,0 1,8 2,8 1,4 8,2 0,8 2,0 6,7 0,9 0,4
Листья брю квы .......................... 88,4 2,3 2,1 1,6 5,2 0,5 1.5 4,1 1,0 0,3
Морковные листья .................... 82,2 3.6 3,2 3,0 7,1 1,0 2,2 5,3 1,7 0,5
Тополевыя листья нач. октяб. 55,0 4,0 5,8 9,3 21,3 4,6 3,2 14,0 3,1 3,6
Ботва пастернака ...................... 83,1 2,6 1,8 2,2 9,9 0,4 1,2 8,6 1,3 0,2
Листья кормовой свеклы ......... 90,5 1,8 1,9 1,3 4,0 0,5 1,2 3,2 0,8 0,2
Лиственной к ап у ст ы ............... 89,6 0,9 1,9 1,3 6,2 0.1 1,4 4,6 1.0 0,1
Листья ж ивокости .................... 91.7 1,9 2,6 0,9 2,4 0,5 1,5 1,7 0,5 0,3
Ботва топинамбура................... 80,0 2,7 3,3 3.4 9,8 0,8 2,0 7,4 2,0 0,4
Б'Ьлая (кочанная) кап уста .. .  . 89,0 1,7 1,5 2,0 5,9 0,4 1Д 4,6 1,4 0,2

д) Квашеный кормъ, сладкт  
силосованный кормъ и бурое 

С1ЬНО.

Бурое эспарцетовое сЬно . . . . 52,5 3,3 9,8 15,4 16.7 2,3 6,3 11,2 6,9 1,7
» злаков, травъ » . . . . 40,0 4,4 6,0 15,8 31,8 2,0 3,9 22,4 9.4 1,2

Бурое люцерновое сЬно........... 45,0 4,6 12,3 20,4 16,2 1,5 8,9 8,7 9,1 0,7
я красн. клевер, и ........... 32,8 7,1 17,1 16,9 23,8 2,3 11,0 16,2 7,6 1,4

Квашен, кормъ: изъ эспарцета 83,3 1,3 3,4 5,9 5,1 1,0 1,7 3.0 2,4 0,7
кормовой р ж и ................... 86,9 0,9 1,6 4,4 5,7 0,5 0,9 3.4 2,6 0,3
злаковыхъ т р а в ъ ............. 80,6 2,0 2,0 6.5 8,1 0,8 1,4 4,7 3,8 0,8
зеленой кукурузы ............. 84,4 1,4 1,2 5,0 6,8 1,2 0,9 4,6 3,6 0,9
картофельной ботвы ........ 77,0 5,3 2,9 4,7 7,5 2,6 1,2 4,4 1,8 1,2
лю пиновъ ............................ 84,0 1,1 3,1 4,9 4.4 2,1 2,2 2,7 3,4 1,1
лю церны .............................. 82,9 2,1 3,8 5.0 4,7 1,5 2,8 3,3 2,0 0,9
краснаго клевера ............. 79,2 2,1 4,2 5,9 6,4 2,2 2,8 4,3 2,9 1,5
шведскаго » ............. 75,4 2Д 3,3 6,7 10.6 1,8 2,0 6,1 3,3 1,2
кормовой свеклы ............... 80,0 4,1 3,0 2,7 9,0 1,2 2,0 4,8 1,5 0,7
го р ч и ц ы .............................. 84,9 2,3 2,5 3,8 6,1 0,4 1,6 3.6 1,8 0,4
сераделлы............................ 78,3 1,9 3,9 5,8! 9,2 0,9 2,6 6,5 2,9 0,5
ботвы топинамбура........... 77,7 3,4 2,3 6,0 10,1 0,5 1,2 6,1 3,0 0,5

Сладк. силос, кормъ: изъ зла
ковыхъ травъ ................... 68,0 2,7 3,8 9,9 12,9 2,7 2,3 7,5 5,9 1,6
лю церны .............................. 72,5 3,5 4,0 10,7 6,1 3,2 3,0 4,2 4,3 1,9
краснаго клевера ............. 70,0 2,3 5,6 8,5 11,6 2,0 3,9 7,8 3,8 1,3

I I I .  Солома.

а) Злаковъ.
О вса............................................... 14.3 4,0 4,0 39,5 36,2 2.0 1,4 16,7 23,4 0,7
К укурузы ..................................... 15,0 4,2 3,0 40,0 36,7 1,0 1,1 16,5 24,0 0,3
Яроваго ячм еня.......................... 14,3 4,1 3.5

6.5
40.0
38.0

36,7 1,4 1,3 18,6 22,0 0,5
Тоже, поросшаго клеверомъ.. 
Яровыхъ, сред, качест.............

14,3 6,7 ! 32,5 2,0 3,2 16,2 20,9 1,0
14,8 4,1 3,8! 39,7 36,4 1,7 1,4 17,7 22,7 0,6
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°//о % °//о 0//о о//0 °//0 °//о °//0 °//о °//о
Яровыхъ, очень хорош ........... 14,а 6,7 6,9 36,7 32,9 2,5 2,5 16,7 20,2 0,8

14,3 5,0 2,5 45,0 31,8 1,4 0,7 9,6 22,5 0,4
Озимаго ячменя ........................ 14,3 5,5 3,3 43.0 22,5 1,4 0,8 9,9 21,5 0,4
Озимой ржи . . . .  ...................... 14,3 4,1 3,0 44,0 33,3 1,3 0,8 12,3 24,2 0,4

» пшеницы . . .  ............. 14,3 4.6 3,0 40,0 36,9 1,2 0,8 13,6 22,0 0,4
Солома озимыхъ, сред, качест. 14,3 4,8 3,0 42,0 34,9 1,3 0,8 12,9 23,1 0,4

» » оч. хорошая. 14,3 5,3 4,5 37,8 36,7 1,4 1,2 13,5 20,9 0,4

б) Стручковыхъ растенш.
Конскихъ бобовъ ...................... 10,0 4,6 10,2 34,0 34,2 1,0 5,0 20,9 14,2 0,5
Гороха........................................... 16,0 4,5 6,5 38.0 34.0 1,0 2,9 18,2 15,2 0,5
Кормовой вики............................ 16,0 4.5 7,5 42.3 29,0 1,0 3,4 15,1 16,8 0,5
Солома стручковыхъ сред.кач. 16,0 4,5 8,1 38,0 32,4 1,0 3,8 18,1 15,4 0,5

» » оч. хорошая. 16.0 5,1 10,2 34,5 33,2 1,0 6.0 19,6 15,0 0,6
Чечевицы .................................. 16,0 6,5 14,0 33.6 27,9 2.0 6,9 16,8 14,0 1,2

16,0 4,1 5,9 40,8 32,1 1,1 2,2 20,9 20,7 0,3
15,0 10,2 6,7 27,0 38,6 2,5 3,4 25,1 10,5 1,5

в) Прочихъ растенш.
Ч ечевицы ..................................... 10,4 5,0 3,9 45,9 33,2 1,6 2,0 17,3 20,6 0,7
Мака .............................................. 14.8 9,4 6,7 31,5 36,1 1.5 3,0 20,8 14,2 0,7
Р ап са............................................. 16,0 4,1 3,5 40,0 35,4 1,0 1,4 19,0 16,0 0,5
С’Ьменнаго клевера................... 16,0 5,6 9,4 42,0 25,0 2,0 4,2 12,5 16,0 1,0

I V .  М якина и ш елуха.

а) Злаковыхъ.
Ш елуха дж угары ...................... 5,7 8,0 3,9 25,8 55,7 0,9 1,5 33,4 12.9 0,4
Полба............................................. 14,3 8,3 3,5 40,0 32,6 1,3 1,1 13,9 20,0 0,4

14,3 10,0 4,0 34,0 36,2 1,5 1,6 19,6 17,0 0,6
Просяная ш елуха...................... 11,2 11,2 4,8 40,8 29,0 2,3 1,9 14,5 16,0 1,0
Я ч м ен ь ......................................... 14,3 13,0 3,0 30,0 38,2 1,5 1,2 18,5 16,5 0,6
Мякина колос, полбы, убран, въ

прозелень и высуш. въ  печи. 9,8 6,6 о оА,и, 29,2 50,6 1,5 0,9 25,4 14,6 0,6
Кукурузн. початки безъ зеренъ 13,1 2,3 3,5 38,9 41,3 0,9 1.6 22,2 19,5 0,4

9,7 15,7 3,4 42,8 27,0 1,4 1,2 13,9 17,5 0,5
Р о ж ь ............................................. 14,3 7,5 3,6 43,5 29,9 1,2 1Д 13,1 21,8 0,4
П ш еница....................................... 14,3 9,2 4,5 36,0 34,6 1,4 1,4 15,6 17,2 0,4

б) Стручковыхъ растенш.
Бобовъ ......................................... 15,0 5,5 10,5 33,0 34,0 2,0 5,1 21,4 14,3 1,2
Гороха........................................... 15,0 6,0 8,1 32,0 36,9 2,0 4,0 22,1 14,1 1,2
Люпиновъ.................................... 14,3 3,5 4,5 37,0 39,0 1,7 1,7 25,8 18,5 0,5
С ои................................................. 14,0 8,1 5,1 29,0 42,5 1,3 2,2 31,1 14,7 0,8
В и к и .............................................

Справ, кнпга.

15,0 8,0 8,5 33,0 33,5 2,0 4,2 20,1

19

14,2 1,2
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в ) Лрочихъ pacmeuiii. О' п ! 0/ 0
° о

!

i %
0 / 0-о 0 0/

Ш елуха земляныхъ opbxoirb. 10.6 3,0 7,1 1)0,8 15,3 3.2 2.5 6,1 18,2 
17,5 16,3

1,4
Л ьна............................................... 11,6 5,8 3,5 40,7 35,0 3,4 1,7 1,7
Р ы ж ея .............................. ............ 11,2 7,2; 2,7 45,2 32,6 1,1 1,3 17,1 18,1 0,5
Рапса .................................... 12,9 7,6 4,2 38,7 35,0 1,6 2,1 17,5 17,1 0,7

V. Корни и клубни.

Кормовая свенла........................ S8,0 0,8 1,1 0,9 9,1 0,1 1,1; 9,1 0,9 0,1
Картофель.................................... 75.0 0,9 2,1 1,1 20,7 0,2 2,1 20,7 1,1 0,2

и к ваш ен ы й ............. 56,6 4,4 2.0 1,1 35,4 0.5 2,0 35,4 1,1 0,5
» м ерзлы й ................. 61,6 1,2; 1,6 0.8 34,7 0,1 1,С| 34,7 0,8 

2 1 29,6 1,0
од

Картофель мерзлый и запарен. 66,5 0,7 2,1 1,0 29,6 0.1 °Д
КартоФ. мерз, закваш. in. ям!.. 6S.9 0,9 1.7 0.9 27,5 0,1 1,7 27,5 0,9 о д 1
Б рю к ва ......................................... 87,0 1.0 1,3 1.1 9,5 0,1 1,3 9,5 1.1 0,1

» зак в аш ен н ая ............... 84.6 2.8 1.4 2.3 8,8 0,1 1,4 8,8 2,3 од
М орковь....................................... s5.li 0,9 1.4 1.7 10,8 0,2 1,4 Ю.8 1,7 0,2
П астернак!...................................
Исполинская морковь ...........

88 3 
87,0

0.7 1.6 
0.8 1,2

1,0
1.2

10,2
9.6

0,2
0.2

1,6 10,2 
1.2 9,6

1,0
1,2

0,2
0,2

Пожнивная рЬ па....................... 91,5 0,7 0,9 0,8 6,0 0.1 0,9 6,0 0.8 0,1
1,0 2,0 1,3 15,5 0,2 2.0 15,5 1,3 0,2

Турненсъ .................................... 92.0 0.7 1,1 0,8 5.3 0,1 1,1 5,3 0.8 од
0.7 1,0 1,3 15,4 0,1 1,0 15,4 1,3 0,1

V I .  Зерна и плоды.

а) Злаковыхъ.
11,1 2,6 10,2 1,7 71,3 3,1 8,2 66,4 0,8 2,5

Полба съ оболочками............... 14,8 3,7 10,0 16,5 52,3 1,5 36,1 6,6 1,1
11,5 1,7.13,5 1,5 67,2 1,6 12,2 63,6 0,8 1,3
14,0 2,7 10.0 4,9 66,1 2,3 7,7 56.1 1,5 2,3
12.4 3,0 10,4 11,2 57,S 5,2 S.0 42,5 2,2 1,3

Просо............................................. 14,0 3,3 11.8 9.5 57,4 4,0 8,9 40,2 4,8 3,2
12,7 1,6 10,1 2.3 68.6 4,7 8,0 67,5 1,1 4,0

] ОЬмяна м о г а р а .......................... 12,4 3,3 10,0 11,6 58,6 4,1 7,6 43,9 5,8 2,7
! Рпсъ шелуш................................. 14,0 0,5 7,7. 2.2 75,2 0,4 6,9 71,6 1,1 0,3
Р о ж ь ............................................. 14,0 1,8 11,0 3,5 67,4 2,0 9,9 63,7! 1,7 1,6
П шеница....................................... 14,4 1,7 13,0 3,0 66,4 1,5 11,7 62,8 1.5 1,2

б) Стручковыхъ.
Консме бобы.............................. 14,4 3.2 25,0 6,9 48,9 1,6 22,0 45,0, 5,0 1,4
Г о р о х ъ ....................................... 14,4 2,7 22,6 

3,0 23,8
5,4 53,0 1,9 20,1 49,5 3,5 1,4

Чечевица ................................... 14,5 6.9 49,2 2.6 21,4 46,81 4,4 2,2
| Люпины ж елты е........................ 13,8 3,9 38,1 13,6 25,6 5,0 34,7 27,1 j 18,3 4,6



Г3 d, Переварнмые..

Кормовыя средства.
сЗ
О
Я ОСО

ОН
О

ciX
О

Ьв
я g
2 а 
о  т

£

о
S к

н
в 5
^ Р 
d :  

~  ™

У

&
X •"s

°//о % 0•0 °//0 °//0 /о °//о о//и % %
Люпины желтые лишен, горечи 32.5 i , i 32,0 14,1 15,5 4,5 30.6 13,0 16,9 4,5

» голубые и бЬлые . . . . 13,2 3.2 24,8 12,5 41,7 5,6 22,6 44.2 17,4 4,6
Чина п о сЬ вн ая .......................... 11,6 2.9 25,0 4,1 54,5 1,9 22,6 50,7 2.7 1,6
Соя................................................ 10.0 5.(1 33.-1 4,8 29,2 17,6 30,1 18,1 7,0 15,8

13,4 3^2 26,4 6,6 48,6 1,8 23,3 45,0 5,0 1,6
» съ ячменемъ..................... 17,0 4,0 19,3 7,6 49,8 2,3 16,4 47,3 2,4 1,8

в) Масличных«.
СЬмяна х л о п к а .......................... 11,4 4.3 19,9 18,9 20,2 25,3 14,5 9,3 4,4 22,8
Землянаго орЬха........................ 6,3 3,2 28.2 13,9 7.2 41,2 23,7 5,0 6,9 39,1
Конопли ....................................... >2,2 4.5 16.3 2,1 21.3 33,6 12,2 15.2 1,0,30,2
Молукскаго opt,х а ................... 8,7 ЗЛ 22,7 2,7 6.6:60.9 19,1 5,3 1,3 57,9
Р ы ж и ка.................................... S,4 6,8 21,5 11.5 21.8130,0 17,2 15,3 5,7 27,0
СЬмяна л ь н а .............................. 12.3 3.4 20.5 7,2 19,6 37.0 20,1 12,4 6,5 35,2
М адш ............................................. 8,4 4,7 20,6 20,5 7,0 38,8 15,4 4,2 8,0 36,9
Мака ......................................... 14 7 5 3 17.5 6,1

6,0
15,4141,0 
26.8 49.2

14 7 12 3 3,0 39,0
48.2Пальмовыхъ зерен ъ ................. 7.0 1.8 8.4

1-*, » 
8.0 25,4 4,9

Р ап са ............................................. 11.8 3.9 19.4 10,3 12,1'42,5 15.5 9,6 0,642,5
Сезама (кун ж ута)................... 4.6 8.7 18.9 11.5 19,1137,0 16.1 13,4 4.6 34,2
Подсолнечника .......................... 8.(1 3.(1 13.0 28,5 23.9 23,6' 1 11.1 16.7 11,4 21,2

г) Прочге аьмяна и плоды.
Яблоки и г р у ш п ........................
Выжимки изъ я б л о к ъ .............

83 1 
74,3

(1,4
1,Я

(1.4
1.4

4,3
10,5

11,3
11,2 1,3

0.3
0,7

11,3
8,9

1,6
3,2 0,5

» на половину высохипе. 37.7
1,"
1.6

2.5
3.5

4,4
7,8

34,8
46.6

1,9
2,8

2,0
2,8

31,3
41,9

2.7
4.8

1,5
2,2

» очищен, и Bi.icoxinie. - 17.1) 2.0 5,1 4,5 67,4 4,0 4.1 60,7 2,8 3,2
Кормовая т ы к в а ........................ 90,9 0.5 1,3 1,7 5.2 0,4 1,0 4,7 1,1 0,3
Столовая ....................................... 80 8 0.9 1.8 1,8

5,9
2.0

7,9
73.3
41.3

0 8 1.4
2.7
3.4

7 1 1,2
4,6
1,2

0,8
1,1
1,3

Ц ареградс^е рожки.................
Конский каш танъ свЬжш . . . . 49.2

1,*
1,6

4.0
4.3

2,0
1,6

' , 1
69,6
36,9

» вышелушенный свЪжш. 49.0 1.8 3.1 0,8 43,2 2,1 2,5 41,0 0,5 1,7
» высушенный................... 18,8 1.8 6,9 4,0 65,3 3,2 5,5 59,4 2,4 2,5

Сортъ камен. грецкаго op-fexa. 9,4 1.3 4,4 76,6 7,1 1,2 1,8 3,5 22,8 0,4
Кормовая д ы н я .......................... 91.4 0,7 1,2 1,5 5,2 — 0.9 4,6 1,0 —

V II. З а в о д Ы е  продукты и о т 
бросы.

а) Мельницъ.
Гречишныя о тр у б и ................. 20,9 2.6 11,6 28,3 33,8 2,8 7.7 23,7 8,5 2,0
Отруби шелушен, полбы......... 13.0 5,6 14.0 8.2 54,9 4,3 10,9 45,0 2,1 3,8
Горохов, отруби (шелуха зер.). 12,3 3,0 8,0 43,7 30,5 2,5 5.6 24,4 21,9 2,0
Мука нзъ гороховыхъотрубей. 12,3 4,2 13,1 31,1 37,8 1,5 9,2 30,2 15,6 1,2
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Гороховая мука ..........................
°//о °//о °//о °//о °//о °//о % °//о 0',0 °//0

11,4 3,5 23,7 4,5 54,5 3,5 20,9 52,5 9,0 2,8
Ячменныя отруби..................... 12,0 4Д 14,8 19,4 45,6 4,1 11,5 34,2 9,0 3,6
Приготовлешя овсяной крупы:
Овсяная ш ел у х а ........................ 9,4 6,5 2,7;27,9 52,2 1,3 1,3 26,1 14,0 0,6
Темная мука .............................. 10,1 8,3 7,4 19,4 50,9 3,9 4.8 33,1 9,7 3,2
Б'Ьлая овсяная мука................. 10,5 6,8 11,0 14,5 52,2 4,5 8.3 40,9 7,3 3,6
Кукурузныя отруби .................. 11,8 3,4 10,2 9,0 61,8 3,8 7,9 53,6 3,0 3,4
Рисовая корм, мука мелкая . . 11,5 5,3 9,9 2,7 63,3 7,3 7,6 63,2 1,8 6,4

» » » крупная . 10,5 9,9 12,0 10,0 45,6 12,0 9,3 45,6 6,7 10,6
Рисовыя отруби.......................... 9,5 12,0 6,0 25,1 44,1 3,3 4,2 30,9 7,5 2,3
Рж аная кормовая м у к а ......... 12,0 4Д 13.6 4,2 63,2 2,9 10,6 51,2 2,1 2,3
Ржаныя отруби.......................... 12,4 4,8 14,7 6,2 58,7 3,2 11,5 45,2 2,1 2,2
Пшеничная кормовая мука. .. 11,5 3,0 13,9 4,8 63,5 3,3 10,8 51,6 2,4 2,9
Пшеничныя отруби мелшя . . . 12,1 4.1 14,1 7,3 58,2 4,2 11,0 44,8 2,4 2,9

» » крупны я. 13,6 5,6 13,6 8,9 54,9 3,4 10,6 42,3 2Д 2,4

б) Отбросы с. х. заводовъ, пиво
варами :

Пивная дробина с в е ж а я ......... 76,1 1.1 5,3 3,9 12,9 1,5 3,9 8,3 1,6 1,3
» » высуш енная. 9,3 4,2 20,2 15,0 43,6 7,7 14,9 27,9 6,0 6,4

Сухой солодъ безъ ростковъ . 7,5 2,3 9,4 8,7 69,8 2,3 7,5 62,8 4,4 1,8
Зеленый солодъ съ ростками. 47,5 1,7 6,5 4,3 38,5 1,5 5,2 34,7 2,2 1,2
Зародыши кукурузы ............... 11,9 5,5 12,4 6,8 46,0 17,4 10,5 40,5 6,5 14,8
Солодовые ростки ...................... 11,8 7,6 23,3 12,4 42,8 2,1 19,1 37,7 11,8 1,0

Отъ винокурешя:
Сухая дробина отъ винокур. . 6,9 10,4 22,1 14,7 40,6 5,3 16,1 26,1 5,8 4,5
Картофельная барда................. 94,4 0,7 1,4 0.6 2,7 0,2 1,4 2,6 0,6 0,2
Кукурузная барда..................... 90,6 0,4 2,0 0,8 5,2 1,0 1,6 4,7 0,4 0,9

» высуш енная......... 12,0 3,5 18,7 7,5 48,9 9,4 15,0 44,0 3,7 8,5
Барда изъ свеклович. патоки. 90,0 3,1 2,8 4,1 — 2,8 4Д _
Рисовая барда, вы суш енная.. 14,9 0,6 14,2 1,0 68,8 0,5 12,8 65,4 0,5 0,5
Рж аная б а р д а ............................ 91,0 0,5 2,3 0,9 4,8 0,5 1,8 4,6 0,5 0,4
Рж аная барда высушенная . . 9,5 9,0 23,0 9,2 48,2 5,1 18,4 46,1 4,9 4,6
Ржан.-кукуруз, барда вы суш .. 10,5 5,8 20,5 9,8 45,1 8,3 18,4 42,9 4,9 6,6
Барда при пригот. дрожжей.. 94,8 0,4 1,0 0,4 3,1 0,3 0,8 2,8 0,2 0,2
Пшеничная б ар д а ...................... 90,5 0,5 2,7 0,8 5,0 0,5 2,2 4,5 0,4 0,4

» вы суш енная......... 12,0 4,8 25,0 7,4 46,1 4,7 20,0 41,5 3,7 4,2
Крахмальныхъ заводовъ:

Картофельная мязга................. 86,0 0,4 0,8 1,0 11,7 0,1 0,8 11,7 1,0 0,1
» прессованная . 64,7 0,6 1,9 2,5 30,1 0,1 1,9 30,1 2,5 0,1

Кукурузные ж м ы хи ................. 12,8 1Д 10,9 1,5 72,1 1,6 8,3 64,9 0,7 1,4
Кукуруз, зеренъ ш ел уха......... 7,8 1,2 11,9 10,1 59,5 9,5 9,0 53,6 5,0 8,5
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0 0 0 0 0 0 о/ 0/0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0
Крахмал, дробина (пшеницы). 71,4 0,3 4,2 2,8 20,2 1,1 8,6 17,6 1,4 0,9
Сухая клейковина..................... 11,6 i,6 68,9 0,3 12,9 5,0 68,9 12,8 0,1 5,0

Сахароварешя:
Ц е н т р и Ф у г а л ь н ,  остатки........ 82,0 1,2 1,0 3,6 12,1 0,1 0,6 10,-1 3,1 0,1
Д и Ф Ф у з .р ’Ь з к а  св-Ьже в ы н у т а я . 94,0 0,4 0,5 1,4 3,6 0,1 о,з 3,0 1,2 0,1

» » прессованная.. 89,8 0,6 0,9 2,4 6,1 0,2 0,6 5,1 2,0 0,2
» » силосованная. . 88,5 0,9 0,9 2,3 7,2 0,2 0.5 6,0 1,0

16,0
0,2

в » высуш енная.. . 11,6 7Д 6,6 19,3 54,8
17,3

0,6 4,1 45,9 0,6
Ж омъ свекловичный............... 73,0 2,2 1,9 5,4 0,2 1,2 14,5 4,4 0,2

» силосованный................ 76,4 2,9 1,4 4,5 14,5
59,9

0,3 0.9 12,2 3,7 0,3
Свеклосахарная патока.......... 18,0 10,3 11,8 — 11,8 59,9 —

в ) Отбросы маслобойпыхъ 
заводовъ.

Жмыхи хлопковые................... 10,6 7,2 24,7 24,0 26,0 6,6 18,0 12,0 5,7 5.9
» очищенные................. 9,8 6,8 28,3 18,4 29,0 7,7 21,2 15,7 2,2 6,7
в безъ кожуры............... 8,9 7,2 43,6 5,7 19,7 14,9 36,9 18,7 13,1
» б у к о в ы е ................................ 16,1 5,2 18,2 23,9 28,3 8,3 13,5 17,0 5,2 6,6
» » безъ кожуры. 12,5 7,7 37,1 5,5 29,8 7,5 31,2 23,5 2,0

9,3
6,8

Отруби земл. o p ix a ................. 10,8 5,1 22,4
31,0

18,7 23,8 19,2 16,8 15,7 16,3
Ж мыхи » в ...................... 9,8 6,9 22,7 20,7 8,9 24,8 15,5 3,5 7,2

в в » вылущен.. 10,0 4,6 47,5 5,2 24,9 7,8 43,2 24,4 0,8 6,7
Коноплянные жмыхи............... 11,9 7,8 29,8 24,7 17,3 8,5 20,9 10,4 6,2 7,2
Ж мыхи хлопка съ с1амск. остр. 13,3 6,5 26,3 28,2 19,9 5,8 19,5 10,0 5,6 5,2

» кокосоваго ор’Ь х а .. . . 10,3 5,9 19,7 14,4 38,7 11,0 15,0 31,4 8,9 11,0
10,3» тыквенныхъ с-Ьмянъ. 12,0 8,1 55,6 4,9 8,0 11,4 50,0 7,2 2,5

в рыжика.......................... 11,8 6,9 33,1 11,6 27,4 9,2 26,5 21,9 4,7 8,3
» л ь н я н ы е ................................ 11,8 7,3 28,7 9,4 32,1 10,7 24,7 25,7 4,1 9,6

Л ь н я н а я  м у к а ...................................... 9,7 7,3 33,2 8,Я 38,7 2,3 27,8 31,0 3,9 2,1
Жмыхи мадш............................ 11,2 6,7 31,6 25,7 9,8 15,0 22,1 5,9 5,1 12,0

9,7Кук. зародыш, маслич. жмыхи. 10,8 6,2 13,5 8,6 50,1 10,8 10,8 44,1 5,3
Миндальные жмыхи............... 9,7 4,3 41,3 8,9 20,6 15,2 37,2 20,2 1,8 13,7
Маковые жмыхи....................... 10,7 11,2 35,4 11,3 21,6 9,8 30,4 17,3 4,5 8,8
Оливковые................................... 13,8 6,8 6,0 33,4 26,8 13,2 3,6 18,8 13,4 10,6
Пальмовыхъ зеренъ жмыхи.. 10,2 4,0 16,1 18,3 41,9 9,5 15,3 39,4 15,0 9,0
Мука пальмовыхъ зеренъ .. .. 10,5 4,0 17,5 20,2 44,0 3,8 16,6 41,4 16,6 3,6
Рапсовые ж мыхи...................... 10,4 7,7 30,7 11,3 30,1 9,8 24,9 22,9 0,9 7,6
Рапсовая мука.......................... 8,5 7,9 33,1 13,4 34,1 3,0 26,5 25,9 1,3 2,4
Сурепные жмыхи..................... 12,4 7,3 28,3 16,8 24,3 10,9 22,6 18,2 1,7 8,7
Кунжутовые жмыхи................. 11,1 10,9 37.2 7,5 20,5 12,8 33,5 13,2 2,3 11,5
Сон ж мыхи................................ 13,4 5,2 40,3 5,5 28,1 7,5 36,3 21,7 7,7 6,8
Подсолнечник, жмыхи............ 10,8 6,7 32,8 13,5 27,1 9,1 27,9 21,0 4,1 8,1
Грецкаго орЪха жмыхи.......... 13,7 5,0 34,6 6,4 27,8 12,5 31,1 26,6 1,6 11,2
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г) Кормовыя вещества оки-
вотнаю происхожденгя. 0/0 00 0//о о//0 % 0/0 0 0 °/'0 °//0 %

Кровь высуш енная................. 12.0 4,1 80,8 — 2,6 0,5 54,1 2,6 0,5
П ахтанье.................................... 90,1 0,5 3.0 — 5,4 1,0 3,0 5,4 — 1,0
Ослиное молоко ....................... 89,6 0,4 2,2 — 6,0 1,6 2,2 6,0 — 1,6
Вышкварки ............................ 8,4 5,0 61,3 — — 25,3 58.2 — — 23,3
Рыбное гуано, норвежское . . 
Мясная кормовая мука *) . . .

12,6 36,6 49,0 — — 1,8 44,1 — — 1,6
10,8 4,6 71,0 — 0,5 13,1 67,5 0,5 — 12,8

Куриныя я п ц а .......................... 73,7 1,1 12,6 — 0.6 12,1 12,6 0,6 — 12,1
Коровье молоко........................ 87,5 0,7 3,3 — 5,0 3,6 3,2 5,0 — 3,6

снятое ................................ 90,0 0,8 3,5 — 5,0 0.7 3,5 5,0 — 0,7
обраб. центриФугомъ . . . 90,5 0.7 3,9 — 4,5 0,4 3,9 4,5 — 0,4

Майсые жуки. св-Ьж1е........... 70,4 2,3 18,8 4,8f 3,7 13,0 — 3,1
» » высушенные. 13,5 6,7 55,3 13,9f — 10,9 38,0 — — 9,1

Сыворотка коровьяго молока 93,6 0,6 0,8 4,9 0,1 0,8 4.9 — 0,1
Сливки ......................................... 75,6 0,3 3,7 — 2,8 17,6 3,7 2.8 — 17,6
Овечье молоко .......................... 81,3 0,8 6.3 — 4,7 6,8 6,3 4,7 — 6,8
Свиное » .......................... 84,0 1,1 7,2 — 3,1 4,6 7,2 3,1 — 4,6
Кобылье » ...................... 91,0 0,4 2,1 — 5.3 1,2 2,1 5,3 ___ 1.2
Животный альбуминъ........... 11,8 11,5 63,7 — — 13,4 60,5 — — 12,4
Козье молоко ............................ 86.9 0,9 3,7 4,4 4,1 3,7 4,4 4Д

*) Отбросы отъ добывашя мяснаго экстракта, 
f) Непереваренный хитинъ майскнхъ жуковъ.



Кормовыя нормы для телятъ. 2 9 5

4 . Среднж процентный составъ нЪкоторыхъ кормовыхъ средствъ, 
не показанныхъ въ прочихъ таблицахъ.

о сЗ О Рн сёРч .
И tQ Я я н м н g н

~к ciч 1 1
оСЗ
о

п & о 
м « Э"

&о,
Sо

К о
СО

3 -и р,
!=£

к а » 
И еЗ 05 Й

Св’Ьжая пыреиная трапа, по Jla-
чинову ........................................... 70,1 1,7 2,6 14.3 11,4 —

С£но обыкн. пырея, по Лачинову 15,0 4,9 7,3 40,7 32,3 —
» » » въ  цв’Ьту, по
Чернаю ........................................... 12,5 5,8 5,9 39,0 36,8 —

Сйно гребенч. пырея Tr. crista-
tum Sclir. по Чернаю ................. 12,5 6,8 6,8 37,0 35,6 1,8

ОЬно ковыля, въ  цвЬту, по Чер
наю ........................................... 12,3 3,7 5,2 38,7 38,2 1,7

Ковыл. сЬно, Stipa pcnnata, по
Смирнову....................................... 15,0 4,2 10,0 24.S 44,0 1,9

Ковыл. с'Ьно, Stipa capillata, п о
Смирнову ....................................... 15,0 4,8 9,7 26,9 41,9 1,7

Дика» гречпш ка,Polygonum Con
volvulus, по Костычеву............. 9,64 2,70 31,50 7,92 46,65 2,59

Семена лебеды, Clienopodium al
bum, съ околоцветниками, по
К остычеву.................................... 17,04 5,88 15,75 17,58 37,70 6,05

Гоми, Setaria italica, Р. В., по 
Никашидзе:

Зерно безъ ш елухи........................ 11.20 2.31 11,29 4,25 67,33 3,56
)> съ шелухою.......................... 13,10 3,43

3,86
14,50
4,22

6,40 61,80
39,21

3,00
Солома ............................................... 14,51 36,28 1,92

5. Нормовыя нормы для телятъ еще неотсаженныхъ.

По ЗЕТТЕГАСТУ ТРЕБУ ЕТСЯ :

Овсяной Овсяной

НедЪли. Молока. муки (об- НедЬли. Молока. муки (об- Овса
вар.) въ 
пойл’Ь.

вар.) въ 
пойл^.

зерном

Кружки. Фунты. Кружки. фунты. Фунты.
Въ 1-ю 3 6 10 ч

j, 2 » 4 7 8 1
» 3 » 6 8 6 1 1
а 4 а 6 Уа 9 4 1 % 1 7 а
» 5 » 8 Уа 10 2 1 % 1 %



По Ю. Кюну, телкгЬ молочной породы слгЬдуетъ давать молока, 
пока оно составляетъ ея единственный кормъ, въ  количеств!» */6— */8 
живаго в^са  ея; племенному бычку той же породы нисколько больше; 
телкамъ же и бычкамъ мясныхъ породъ около У5 противъ живаго 
в'Ьса. Примерно 1 0  ф . молока даю тъ 1 ф . прироста в ъ  живомъ в’бсЬ. 
Для телятъ , въ  возрасти до 3 м'Ьс., Ю. Кюнъ устанавливаетъ с.тЬ- 
дуюпця нормы, по разсчету на 100 ф .  живаго в'Ьса.

а) Если желаютъ въ  теленкЗз развить способность къ  откорму:

П е р е в а р и м ы х ъ :
Протеина. Ж ира. Безазот.  ̂ Отношеше 

r  г сост. частей, питат. вещ.
Во время сосаш я. . . 0,64 0,50 0,90 1 3,3
В ъ возраст!; 3 м'Ьс.. . 0,50 0,30 1,20 1 3,9

)) » 6 I) . . 0,40 0,20 1,25 1 4,4
)) » 9 и 0,35 0,12 1,30 1 4,6
» » 1 года . 0,30 0,09 1,30 1 5,1

Н а 2-мъ го д у ............ 0,25 0,06 1,30 1 5,8

Если имеется въ виду молочность:

Во время со с а ш я .. . 0,45 0,35 0,63 1 3,3
Въ возрасти 3 м’Ьс.. 0,35 0,20 1,2 1 4,8
)) » 6 » 0,30 0,15 1,25 1 5,4
)) » 9 » . 0,25 0,10 1,3 1 6,2
» » 1 года 0,20 0,07 1,3 1 7

Н а 2-мъ году .......... 0,175 0,05 1,3 1 8

Если хотятъ усилить телесное развиие, то съ 9-го месяца 
конца перваго года даю тъ по 0,25 протеина, а на второмъ году 0,2. 
Нормы для будущаго молочнаго скота пригодны и для телятъ, 
назначаемыхъ въ  рабоч1е волы; но бычковъ, хотя бы и въ  молоч
ное стадо, кормятъ по нормамъ для откармливаемаго скота.

Молокомъ поятъ телятъ  сначала по 5 разъ въ  сутки, зат'Ьмъ 
4 — 3 раза. Постепенное отучеше Кюнъ сов'Ьтуетъ начинать посл'Ь
3— 4 недгЬль при молочной пород'Ь и 6— 8 нед. ири мясной.

На Ферм’Ь Петровской академш кормлеше теленка съ живымъ 
в'Ьсомъ въ  90 ф ., въ  первыя 16 недЬль производится такимъ обра- 
зомъ:



Кормовыя нормы для телятъ. 2 9 7

М  о л 

Ц - Ь л ь н о е .

о к о

С н я т о е .

О
в

с
я

н
а

я

м
у

к
а

.

О
т

р
у

б
и

.

О
в

е
с

ъ
. В ъ  с у т к и  

м о л о к а .

В  ъ ш  т о  ф а X  ъ .
о»
о
S
л

>Й
Е Г

С
н

я
т

о
е

.

У
т

р
о

м
ъ

.

П
о

л
д

е
н

ь
.

В
е

ч
е

р
.

У
т

р
о

м
ъ

.

П
о

л
д

е
н

ь
.

В
е

ч
е

р
.

Ф
у

н
т

о
в

ъ
.

Ф
у

н
т

о
в

ъ
.

Г
а

р
н

ц
.

1 - я  н е д е л я  . . I V , 1 1 ‘ /о 4
2  » I V , 1 V o 1 ‘ /о 4 V , ---

3  » 2 2 2 --- --- --- --- --- 6 ---

4 ,  5 ,  6  и  7  н е д . 2  Vo 2 2*/о ---- — — — - 7 ----

8 - я  н е д е л я  . . . 2 I V - 2 v> Vo V , 1 — Vo 5  V o I V ,
9  » W , 1 */* I V - 1 Vo 1 1 ‘ /о — V , 4 V , 2 V ,

1 0  » 1 1 1 1 ‘ /о 1 I V , 2 — 1 3 4

И  » 1/
j 2 V» V -

2 I V . 2 2 — 1 I V , 5 ' / ,
1 2  » — — — 2 у . , 2 2 * .'о 2 — 1 7
1 3  » — — — 2 I V , 2 “ Vo V o 1 — 5 V ,
1 4  » - — — I V . I V , I V , 3 V o 1 — 4 ‘ / ,
1 6  » — — 1 1 1 оо Vo 1 — 3
1 6  » V , V * V * 3 V , 1 > V 2

В ъ 16— 17 недЬли одно пойло изъ  овсяной .муки н отрубей или 
льнян. жмыховъ, всего до 6 ф. на голову, и сухой кормъ изъ  сЬ н аи  
овса (до у 2— -1 гарн.). Телята около года получаютъ въ  сутки: 12 ф . 
полеваго сЬна, 4 ф . овса и пойло изъ овсяной муки до i y a ф ., от
рубей до 1 у 2 ф . и льняныхъ жмыховъ до 1 */4 ф . съ прибавкою до 
13/4 лота соли на голову. Телки по 2-му году получаютъ с Ь н а ^ Ф ., 
яр. соломы и мякины 10 ф . и въ  пойл'Ь: ржаной муки 2/3 ф-1 отрубей
2 ф . и льнян. жмыховъ 2 ф . съ прибавкою 2%  лота соли въ  день.

При кормленш однимъ снятымъ молокомъ въ течен ш  46 дней по 
8 кружекъ ежедневно, живой в'Ьсъ съ 1 п. 37 ф . увеличился до 4 п. 
22 ф ., такъ  что средшй приростъ равнялся 2 ‘/15 ф . Если, кром’Ь 
снятаго молока, давались ржаная и пшеничная мука, жмыхи, овесъ, 
сЬно, то ежедневный приростъ равнялся 2а/5 ф . К огда кормъ состоялъ 
изъ  молока ц'Ьльнаго и снятаго и пахтанья (ц'Ьльнаго отъ 0,8 до
6 кр., снятаго 5 кр. и сыворотки 4 кр.), то носл'Ь 55 дневнаго корм- 
лешя, в'Ьсъ увеличился съ 2 п. 7 ф . до 4 п. 27 ф ., слЬд. ежедневный 
приростъ равнялся 1%  ф .

Ч'Ьмъ раньше кончается откармливаше, тЪмъ меньше идетъ 
молока на образоваше единицы живаго вгЬса теленка, Ч'Ьмъ меньше 
начальный в'Ьсъ теленка, посаженнаго на откормъ, т^м ъ  вы годнее 
откармливанье, такъ  какъ мелюя животныя откармливаются быстр'Ье.



откорма 
20— 30 дней 
30— 40 »
40— 50 и 
50 — 60 а 
6 0 —70 »
7 0 - 8 0  »
8 0 —90 »

выше 90

На 1 ф . прироста жи
ваго в1>са приходится 

снятаго молока
7,9 Ф.
9,5 »

11,5 »
12  »

13 ,С »
14,0 »

20 ,05  »
18 .04  »

Живой вЬсъ 
телятъ
» 3 ПД.

Выше 3 пд.

На 1 ф. живаго п’Ьса 
пошло снятаго молока

12,47 ф . —  11,65 Ф ,— 11,34 Ф. 

14,09 Ф .— 13,32 Ф,— 11,50 Ф.

Среднее

11,82 ф . 
12,97 Ф.

6, Кормовыя нормы для ягнятъ, до отсадки.

До отсадки, ягнята, кромЬ матерпнскаго молока, получают!, хо
рошее сЬно и овесъ (пли см'Ьсь овса съ горохомъ) въ волю; передъ 
отсадкою такнмъ образомъ съ'Ьдаютъ:

ягнята легкихъ шерстныхъ породъ (электоральные, матки кото- 
ры хъ вЬсомъ от-]. 2 до 2 */„ пудовъ)— ежедневно по 0,4 сЬна и по 
0,12 Фунтовъ зерна;

ягнята тяж елыхъ шерстныхъ породъ (негретти, рамбулье, 
матки которыхъ вгЬсомъ отл. 3 до 4 и.)—ежедневно по 0,6 ф . сЬна 
п 0,15 Фунтовъ зерна;

ягнята мясныхъ породъ (матки в’Ьсомъ 3 — З 1 и.)— ежедневно 
но 0,8 ф . cfeiia и 0,18 ф . зерна.

Приведенный выше нормы Кюна для телятт. (по разсчету на 
100 ф .)  годятся н для ягнятъ, п именно норма а) для овецъ мясныхъ 
породъ, а норма б) для шерстныхъ.

7. Кормлеше взрослыхъ овецъ.

По «Изсл'Ьд. соврем, состояшя овцеводства въ  Poccia», въ  31%  
тгЬ нш  въ  сЬверозападныхъ губ. овцамъ задаю тъ ежедневно 2  ф . 
сЬна на голов)’, въ 13,9%  им. — 3 ф ., въ среднемъ отъ 1— 5 ф . В ъ  
югозападныхъ губ. на овцу полагается отъ 2 до 2%  ф . В ъ  южныхъ 
п среднихъ губер1пях1, 2— 5 ф ., чаще всего 3 ф .; въ Царств'Ь Поль-
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скомъ 1 У4—G ф. преимущественно 1 ‘/4 до 1 1/„ въ (20,2 на 100 
им'Ьшяхъ), 2 ф . — 27%  им.

Яровой соломой можно замЬнягь %  ежедневной дачп c i5Ha. Въ 
Poccin солому скармливаютъ въ с.гЬдующихъ количествахъ: Въ егЬ- 
верозаиадныхъ губ. 1,25 — 6,7 ф . на голову, чаще 2,2 (14,2% ) —3,3 
(11,9%  им.). Въ югозападныхъ губ. 3 —4 ф ., в ъ  ю ж н ы х ъ  п  сред- 
нихъ черноземных!, отъ 3 —5 ф ., чаще всего 3 ф .; в ъ  Царств'Ь 
Польскомъ от!. 1 и свыше 13 ф ., наибольшее число пмЬшй (39,6% ) 
полагаетъ на голову I 1/,, — 3 ф .

Полова xopoiuiii кормъ для овен,!», ея даю тъ 4— 5 ф . па голову, 
что замЬняетт, 2 ф . сгЬна. Вт, племенныхъ овчарняхъ овецъ держ ать 
ннтензпвпЬе. Ягнятамъ до одного года необходимо задавать овесъ—
5 — 7 ф . на 1000 ф . жпваго irbca. Еще лучше кормить племен
ны хъ ягн ятъ  смЬсыо изъ Уд жмыховъ и %  ио вЬсу овса. Ж мыхи 
можно заменять отрубями. КромЬ того, ягнятамъ хорошо скармли
вать корнеплоды в!, вид^ рЬзки и въ  смЬси съ концентрирован
ным!, кормомъ; особенно полезна морковь. Племеннымъ баранам!» 
сл'Ьдуетъ давать отъ 1 до 1 ф . овса въ день; въ  перюдъ случки 
пмъ къ  овсу прибавляют!» У, ф . замоченнаго гороха на голову: 
если въ  хозяйств'!; нЬтъ гороха, то увеличивают!, ежедневную дачу 
овса до 2 п 2 ф .

Продолжительность пастбпщнаго нерюда b i , Poccin колеблется 
отъ 4 до 10 ел, лпшнпмъ м'Ьсяцев!,. Въ сЬверо-западныхъ гг. 
онъ отъ 6 — 7 м., въ  юго-занадныхъ— 4 — 8 1/„ м. (среднее 5); въ 
южныхъ и средних!» черноземных!» губ. 5 У, —9 У, м. Въ Царств'Ь 
Польскомъ 5— 5 ’/„— 7 м.

8. Кормовыя нормы для лошадей.

Т акъ какъ лошади обыкновенно получают!, сЬно, солому и 
овесъ, р'Ьдко — друпя кормовыя средства, то вм'Ьсто приведенных!, 
выше кормовых!» нормъ, по В ольф)', могутъ служить (но Затттегасту) 
нпжеслЬдуюпця, въ сущности совпадающая съ нириы.ми, но не тре- 
бующ1я никаких!» исчислешй.

Ж еребенокъ до о т с а д к и ........................  Овеет» н лучшее луговое сгЬ-
но въ волю.

и отъ отсадки до 1 года. . 2 гарнца овса (30 Фунтовъ
въ четвернк'Ь) и лучшее 
луговое сЬно вл» волю.

» от!» 1 до 2 л., годович.. . Съ весны до осени находится
на хорошемъ, питатель- 
номъ пастбпщ’Ь; зимою



14— 22 ф. сЬна и 5— 7 ф. 
соломы и мякины. Бол'Ье 
ц'Ьнныя животныя полу
чаютъ въ  прибавку % —  
1 У„ гарнца овса.

Ж еребенокъ отъ 2 до 3 л., двул’Ьтокъ. Съ весны до осени пастбище;
зимою 14—22 Фунта сЬна 
и 12— 18 Фунтовъ соломы 
и мякины. Бол'Ье ц'Ьннымъ 
животнымъ прибавляется 
по У2— iy „  гарнца овса.

Лошадь верховая, охотничья, военная,
легкая эки п аж н ая .................................  2— 3 гарнца овса, 7— 10 ф.

с’Ъна, 2 —4 Фунта соломы. 
При очень тяжелой служ-
6 i  увеличивается задача 
овса.

Тяжелая (крупная) экипаж ная............... 3—4 гарнца овса, 8 — 10 ф.
с'Ъна, 2 — 4 ф. соломы. При 
очень тяжелой служб’Ь уве
личивается задача овса.

л е г к а я ...............................  2— 3 гарнца овса, 7— 10 ф.
сЬна, 4 ф. соломы.

с р е д н я я ............................. 2 гарнца овса; 10— 12 Фунт.
с'Ъна, 4 — 5 ф . соломы.

т я ж е л а я ............................. 4 гарнца овса, 12— 15 Фунт.
с'Ъна, 4 —5 ф. соломы.

Тяжеловозная .............................................  5— 6 гарнцевъ овса, 15 —
18 ф. сЬна, 5 ф. соломы.

Племенныя кобылы средняго роста,
неработаю щ ая......................................... 18— 25 ф. сЬна, 10— 15 ф.

соломы и мякины. Бол'Ье 
ц’Ъннымъ и старьш ъ мат- 
камъ прибавляютъ отъ  у а 
до 1 гарнца овса.

Н а русскихъ государетвенныхъ конныхъ заводахъ полагается
на одну заводскую лошадь:

Овса, С’Ъна, Соломы,
гарнцевъ . Ф унтовъ. фунтовъ.

Въ перюдъ случки. . . .  4 12 8
В ъ остальное врем я. . .  3 12 8
Рабочей лош ади ............  3 20 8

С ельско-хо

зяйственная 

лошадь.
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З а  границей для тяжеловозныхъ расъ приняты сл'Ьдуюпця 
нормы: Ежедневный ращ онъ бельпйской лошади равенъ 4 килогр. 
овса (10 ф . или около 3 гарнц.), отрубей 2 %  ф ., сЬна до 25 ф . 

Кормъ взрослой лошади англШской тяжеловозной породы (Shire- 
horse) приблизительно таковъ: овса 13 ф ., отрубей 3 ф ., корне- 
плодовъ 6 Фунт., наконецъ, сйна и соломы до 24 Фунт.

9. Какъ часто задавать кормъ и пойло скоту.

При стойловомъ содержанш, крупному рогатому скоту, овцамъ, 
козамъ нужно давать кормъ 3 раза въ  сутки, дабы было доста
точно времени для отры гаш я ж вачки; впрочемъ, если кормъ очень 
легкопереваримый, то можно задавать его и чаще. — Обыкновен- 
ны хъ рабочпхъ лошадей кормятъ три раза: утромъ, раньше или 
позже, смотря по времени запрягаш я, но всегда по меньшей м'Ьр'Ь 
за 2 — 2%  часа до работы ; затгЬмъ въ  полдень и вечеромъ, при- 
чемъ каж дый разъ  отпускаютъ по У3 суточной порцш овса съ 
резкой ; кром'Г; того, по утру и въ  полдень кладутъ немного о/Ьна. 
наибольшая же часть его задается вечеромъ на ночь. К аж дая 
изъ  трехъ суточныхъ дачъ  овса не всыпается въ  ясли сразу, а 
дЬлятъ ее вм’Ьст’Ь съ рЬзкой на 2 —3 порцш, и зъ  которыхъ каж 
дая следующая дается посл'Ь съ 'Ь детя  предыдущей и по проше- 
ствш небольшаго промежутка времени посл'Ь ея. Молодымъ эки- 
пажнымъ лошадямъ, верховымъ и заводскимъ даю тъ зерновой 
кормъ по 4 — 5 разъ  въ  сутки, а въ  промежутка кладутъ немного 
С'Ьна. Поросятамъ, кормящимъ маткамъ-свиньямъ и откармливае- 
мымъ кормъ даю тъ 4— 5 разъ  въ  день. Остальнымъ свиньямъ по
3 раза.

Ч то касается поешя, то всего лучше сообразоваться съ инстинк- 
томъ животнаго. Обыкновенно лошадей поятъ по 3 раза въ  сутки, 
а при работЬ и чащ е; ж вачны хъ 2 раза (утромъ и вечеромъ), а зи
мою даже одинъ разъ. Нужно поить между задачами корма; при 
кормленш овсомъ и вообще зернами, сильно разбухающими, а также 
посл’Ь сочнаго и раздувающаго корма, не сл'Ьдуетъ тотчасъ же 
поить. Н а torb Poccin овецъ зимою иногда вовсе не поятъ, онб уто- 
ляютъ жажду сн'Ьгомъ. При содержанш въ  овчарнй нужно поить 
и л'Ьтомъ и зимою, по разу въ  день.

10. Единица скота.

При разны хъ разсчетахъ (статистическпхъ, по организащ и хо
зяйства и пр.) часто встречается надобность привести всЬ виды 
домашнихъ ж ивотныхъ къ  одной единиц^.



Обыкновенно за единицу принимаютъ 1 шт. крупнаго рогатаго 
скота н счптаютъ, что

1 шт. крупн. рогат, скота =  %  лошади (въ Be.ibrin ж еребятъ =  2 ,
а взрослыхъ лошадей 1 ).

=  10 овцамъ.
=  4 свиньямъ (въ  БаденЬ и Бельгш  6).
=  12 козамъ (въ Саксонш н Бельгш  10).
=  3/4 осла или мула (въ Саксонш 1).

Прогпвъ такого счета возражаютъ, что живой вЬсъ животныхъ 
одного и того же вида различенъ (есть коровы и въ 10 п., п въ 
40 п. в'Ьса), с.гЬдовательно, и количество уиотребляемаго ими корма 
очень различно, и что не каждое животное остается на счету въ 
теченш  цЬлаго года (напр, откармливаемый скотъ). Чтобы принять 
во внпмаше всЬ эти обстоятельства, КраФтъ предложплъ считать 
за 1 скота животное, имеющее живой вЬсъ въ  6 метр, центнеровъ 
(30,52 пуд.) и употребляющее въ годъ 45,(1 метр. цент. (278,39 п.) 
корма пормальнаго состава, (т. е. корма, въ которомъ отношеше 
азотнстыхъ веществъ къ безазотпстымъ — 1 :5 ); иначе, животное, 
весящ ее около 3 0 1 /„ п. и потребляющее ежедневно нормальное ко
личество (1 4„ противъ жпваго в'Ьса) нормальнаго корма.

11. Необходимое пространство пастбища и выгона.

Пространство пастбища, потребное для 1 шт. скота можетъ 
быть приблизительно определено на основанш вышеириведенныхъ 
таблицы  кормовыхъ нормъ и состава кормовыхъ средствъ. И зъ 
таблиць этпхъ слЬдуетъ, что на 1 корову въ  1,000 Фунт. вЬсомъ 
нужно около 100 Фунт, пастбищной травы, или 30 Фунт. с'Ьна (сЬно 
съ 15%  содержашемъ воды, а трава съ 75%  ея). Поэтому, чтобы 
корова могла прокормиться на пастбищ'Ь (безъ всякой прибавки 
иного корма), въ теченш, напр. 150 дней, надо доставить ей до 
1 1 2 1 /,, пудовъ сЬна. На тучныхъ, ж ирныхъ пастбищахъ примор- 
скпхъ низменностей западной Европы получается до 500 пуд. сЬна 
(до 1,000 пуд. травы); с.гЬдовательно, для прокормлешя 1 штуки 
достаточно 1 '4 дес. О бы кновенная отличнаго пастбища, доставляю
щего 200— 250 пудовъ еЪна (700— 800 пуд. травы), нужно около 
7„ дес.; хорошаго, съ 100— 150 пудовъ с'Ьна (300— 400 пуд. тра
вы)— %  —  1 дес.: иорядочнаго — IV4— 1 % , а плохаго, съ 50 пуд. 
С’Ьна, до 2 ‘ /4 дес ; наконецъ, очень плохаго —3— 5 дес. Если паст-
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б и щ ед отого  скудно, что его нужно на 1 корову до 2— 3 и свыше 
дес., то на немъ корова не успёетъ  наесться, и потому такое паст
бище лучше назначать для овецъ.

12. Дача солей.

Обыкновенно даю тъ лишь поваренную соль. Среднимъ числомъ 
полагаютъ въ день овцамъ отъ Чл до %  золотника на штуку, свинь- 
ямъ столько же, рогатому скоту 3— 6 зол. и лошади 1 ‘Д — 3 зол. 
По Ю. Кюну, нужно давать крупному рогатому скоту 1/4 лота соли 
на 1 0 0  ф . жпваго вЬса; дача въ  количестве лота на 1 0 0  ф . не 
ращональна. По Дамману, дача не должна превыш ать: для лошадей
4— 7 зол., молочныхъ коровъ 5— 12 зол., откармливаемагокрупнаго 
рогатаго скота 12— 20 зол., овцамъ 3/4— 1 1/4 зол., свиньямъ 1 ' / 4—
4 зол.

В ъ большинства русскпхъ хозяпствъ соль даютъ овцамъ по
стоянно, напр, въ  сЬверозападномъ крае въ  22%  шгбнШ, в ъ  юго- 
западныхъ губ. въ  27 ,2% , въ  Ц арстве Польскомъ въ  5 6%  им. 
Въ южныхъ и среднихъ черноз. губ. чащ е всего принято задавать 
соль 1— 2 раза въ  неделю (28,3%  им.). Совершенно не даю тъ соли: 
въ северозападны хъ губ. въ  14,1%  им., въ  югозападныхъ губ. въ 
15 ,5% ; въ Ц. П. въ  1,8%  и наконецъ на ю ге въ  5%  им.

ПроФ. Цюрнъ советуетъ давать: ф о с ф о р н о к и с л о й  извести: взрос
лой лошади 4— 8 зол.; взрослому рог. скоту 6 — 10 зол.; откармливае
мому волу 10 — 12; взрослой овце 2 % — 5 ; взрослой свинье 2 1/„ — 5; 
жеребенку и теленку 2—4; ягненку и поросенку % — 1 % ; взрослой 
собаке V4— 1 1/4 ; молодой собаке 1 1Й— 1 8; молодой птице ‘/в — 1/*; 
взрослой птице У4 — 1/2 зол. Коровамъ и кобыламъ особенно полезно 
задавать ф о с ф . изв. в ъ  теченш  второй половипы беременности.

Телятамъ полезно давать ме.тъ, разболтанной въ водЬ,— по 3— 4 
зол. мела въ день.

Н а 100 шт. верблюдовъ, на 3 —4 дня нужно около 6 п. соли, 
следовательно, свыше около %  ф . на штуку въ  день.

13. Потребность въ водЪ.

Для лошади требуется ежедневно на 1 ч. сухаго корма въ  3 — 
ЗУз раза большее количество воды; следовательно, при 25 Фун. су- 
saro корма, около 2 ■/„ ведеръ.



Рогатый скотъ требуетъ несколько бол'Ье воды и притомъ ко
рова бол-fee, Ч’Ьмъ волъ, вслгЬдств1е отдгЬлешя молока: для нея необ
ходимо въ  5 разъ  большее количество воды противъ веса  сухаго 
корма, или %  часть ея живаго вЬса въ  неоткормленномъ состоя- 
нш; рабочШ волъ требуетъ только въ  4 раза бол'Ье воды противъ 
вЬса сухаго корма,или У8 часть своего живаго вЬса; молодой скотъ 
въ  тон же пропорцш. Прп употребленш зеленаго корма, выгон'Ь на 
пастбище, кормленш р-Ьпою и т. д., потребность въ  воде умень
ш ается часто бол’Ье, ч'Ьмъ на ноловнну, потому что трава, клеверъ, 
р"Ьпа, картофель и т. д. содержать воды нередко до 80 %  своего 
веса. Потребность коровы въ  воде можетъ быть, следовательно, 
принята, среднимъ числомъ,въ 100 Фунт, или въ 3 ‘/4 ведра, вола — 
въ 90 Фунт, пли 3 ведра.

Овцы требуютъ очень мало воды, —  приблизительно вдвое про
тивъ веса получаемаго ими сухаго корма, следовательно, около 
1 ;у4— Зх/о кружки въ  день. Впрочемъ, разны я породы далеко не 
одинаковы по количеству нужной для нпхт, воды: иныя требую тъ 
ежедневно 7%  отъ живаго вЬса, друпя (англшпия) до 20% - 

Для свиней, при обыкновенныхъ услов1яхъ, н'Ьтъ надобности 
принимать въ  разсчетъ воды, потому что кухонныя помои, молоч
ные остатки и т. д., по большей части содерж ать въ себЬ в ъ 7  — 8 
разъ  бол^е воды, противъ в Ьса сухаго вещества, а нередко и более. 

Вообще необходимо:
Въ день. В ъ годъ. 

Кубич. футовъ.

1,615 590,s

0,970 3 5 4,2

0,065 23,6

0,065 2 3,6

Для лошади средняго роста, при сухомъ 
корме, считая тутъ  и воду для мытья и чн-
щенья стойла ...................................................................

Для рогатаго скота, содержпмаго часть года 
на зеленомъ кормгЬ, считая тутъ  и воду для очи-
щенья стойла ...................................................................

Для овцы, содержимой часть года на паст
бищ е, а зимою па сЬне .............................................

Для свиньи, кормъ которой состоптъ частно 
изъ кухонныхъ пом оевъ ..............................................

14. Количество подстилки.

На лошадь полагаютъ отъ 4 до 7 Фунт, цельной соломы, сред
нее 6 фунт.; на рабочаю вола 5 — 10 Фунт., среднее 7 ф.; на дойную 
корову 7— 12 Фунт, (смотря по водянистости корма), среднее 10 ф.; 
на молодой скотъ 3 1/ 2 — 6 ф., среднее 5 Фунт.; на овцу */4— Фунт.,
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среднее %  (если она находится въ  стойлЬ, при выгон'Ь достаточно 
у , ф.); на взрослую свинью средней породы — 4 —5 1/„ Фунт., среднее
4 у , ф.; тоже на молодую — 2 — 3 фунт., среднее ' 2 Фунта.

"Считаютъ, что 100 Фунт, не резанной соломы равны, какъ под
стилочное средство, 100 Фунт, сухаго тростника, 150 Фунт, мха, 
200 — 250 ф. хвоп, 350 — 400 Фунт, древесной листвы, 70 — 120 ф. 
морскихъ травъ  и водорослей. Р езан н ая  солома поглощаетъ воды 
бол'Ье, ч'Ьмъ цельная, и чЬмъ мельче р'Ьзка, тЬмъ больше разница. 
Сухой мохъ поглощаетъ (по Жел'Ьзнову) жидкой воды 2132%  сво
его в'Ьса, тогда какъ  солома лишь 297,55% . Т акъ называемый вой
лочный торфъ поглощаетъ воды, какъ ув-Ьряютъ. въ  2 у , раза 
больше, ч Ьмъ равное (по в Ьсу) количество мелкой соломенной ргЬзки, 
и  въ  9 разъ  больше, ч'Ьмъ обыкновенная цЬльная солома; т'Ьмъ не 
мен'Ье его расходуется при подстплк'Ь почти столько же, какъ и 
простой соломы, или не многпмъ менЬе.

15. Температура помЪщешй для животныхъ.

Для лошадей наилучшая температура 10° — 14° Р., среднее 12° Р., 
только въ конюшняхъ для благородных!, животныхъ, кормящихъ 
кобылъ и молодыхъ ж еребятъ всего лучше 14— 15° Р.

Для крупнаю роштаю скота отъ 10 до 14° Р., — бол'Ье низше 
градусы  для рабочихъ волонъ, болЬе высок1е для молочныхъ ко- 
ровъ и телятъ; въ хлЬвахъ для откармлпваемаго скота 10°.

Овцамъ всего лучше 8— 10°. Непосредственно посл'Ь стрижки и 
въ  течеш е первыхъ нед'Ьль посл'Ь нея до 14°; но если тотчасъ 
посл'Ь стрижки начинается откармлпваше, то 11 — 12°.

Для свиней 10— 12° Р.

Сирав. книга. 20



16. Таблица для опредЬлешя конца беременности домашнихъ
животныхъ.

Н
ач

ал
о 

бе
ре


м

ен
но

ст
и. К о н е ц ъ  б е 1 е м е н н о с т и.

Лошади. 
(340 дн.).

Коровы. 
(285 дн.).

Овцы и
козы. 

(154 дн.).

Свиньи. 
(120 дн.).

Собаки. 
(63 дн.).

Кошки. 
(56 дн.).

1 января. 6 декабр. 12 октябр. 3 ш ня. 30 апрЪля. 4 марта. 25 Февр.
6 — 11 — 17 — 8 — 5 мая. 9 — 2 марта.

11 — 16 — 22 — 13 — 10 — 14 — 7 —
16 — 21 — 27 — 18 — 15 — 19 — 12 —
21 — 26 — 1 ноября. 23 — 20 — 24 — 17 —
26 _ 31 — 6 — 28 — 25 — 29 — 22 —
31 — 5 января. 11 — 3 шля. 30 — 3 апреля. 27 —

5 Февр. 10 — 16 — 8 — 4 ш ня. 8 — 1 апръл.
10 — 15 — 21 — 13 — 9 — 13 — 6 —
15 — 20 — 26 — 18 — 14 — 18 — 11 —
20 — 25 — 1 декабр. 23 — 19 — 23 — 16 —
25 — 30 — 6 — 28 — 24 — 28 — 21 —

2 марта. 4 Февр. 11 — 2 августа. 29 — 3 мая. 26 —
7 — 9 — 16 — 7 — 4 шля. 8 — 1 мая.

12 — 14 — 21 — 12 — 9 — 13 — 6 —
17 — 19 — 26 — 17 — 14 — 18 — 11 —
22 — 24 — 31 — 22 — 19 — 23 — 16 —
27 — 1 марта. 5 января. 27 — 24 — 28 — 21 —

1 апреля. 6 — 10 — 1 сент. 29 — 2 ш ня. 26 —
6 — 11 — 15 — 6 — 3 августа. 7 — 31 —

11 — • 16 — 20 — И  — 8 — 12 — 5 шня.
16 — 21 25 — 16 — 13 — 17 — 10 —
21 — 26 — 30 — 21 — 18 — 22 — 15 —
26 — 1 апр-Ьля. 4 ч>евр. 26 — 23 — 27 — 20 —

1 мая. 5 — 9 — 1 октябр. 28 — 2 шля. 25 —
6 — 10 — 14 — 6 — 2 сент. 7 — 30 —

11 — 15 — 19 — 11 — 7 — 12 — 5 шля.
16 — 20 — 24 — 16 — 12 — 17 — 10 —
21 — 25 — 1 марта. 21 — 17 — 22 — 15 —
26 — 30 — 6 — 26 — 22 — 27 — 20 —
31 — 5 мая. 11 — 31 — 27 — 1 августа. 25 —

5 ш ня. 10 — 16 — 5 ноября. 2 октябр. 6 — 30 —
10 15 — 21 — 10 — 7 11 4 август.
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К о н е ц ъ  б е р е м е н н о с т и .

°  я
з  §sr g Лошади. Коровы. Овцы и Свиньи. Собаки. Кошки.
к (340 дн.). (285 дн.). (154 дн.). (120 дн.). (63 дн.). (56 дн.).

15 ш н я. 20 мая. 26 марта. 15 ноября. 12 октябр. 16 августа. 9 август.
20 — 25 — 31 - 20 — 17 ■— 21 — 14 —
25 — 30 — 5 апреля. 25 — 22 — 26 — 19 —
30 — 4 ш ня. 10 — 30 — 27 — 31 — 24 —

5 ш ля. 9 — 15 — 5 декабр. 1 ноября 5 сент. 29 —
10 — 14 — 20 — 10 — 6 — 10 — 3 сент.
15 — 19 — 25 — 15 — 11 — 15 — 8 -
20 — 24 — 30 — 20 — 16 — 20 — 13 —
25 — 29 — 5 мая. 25 — 21 — 25 — 18 —
30 — 4 ш ля. 10 — 30 — 26 — 30 — 23 —
4 августа. 9 — 15 — 4 января. 1 декабр. 5 октябр. 28 —
9 — 14 — 20 — 9 — 6 — 10 — 3 октябр.

14 — 19 — 25 — 14 — 11 — 15 — 8 —
19 — 24 — 30 — 19 — 16 — 20 — 13 —
24 — 29 — 4 ш ня. 24 — 21 — 25 - 18 —
29 — 3 августа. 9 — 29 — 26 — 30 — 23 —

3 сент. 8 — 14 — 3 Февр. 31 — 4 ноября. 28 —
8 — 13 — 19 — 8 — 5 января. 9 — 2 ноября.

13 — 18 — 24 — 13 — 10 ■— 14 — 7 —
18 — 23 — 29 — 18 — 15 — 19 — 12 —
23 — 28 — 4 ш ля. 23 — 20 — 24 — 17 —
28 — 2 сент. 9 — 28 — 25 — 29 — 22 —

3 октябр. 7 — 14 — 5 марта. 30 - 4 декабр. 27 —
8 — 12 — 19 — 10 — 4 Февр. 9 — 2декабр.

13 — 17 — 24 — 15 — 9 — 14 — 7 —
18 — 22 — 29 — 20 — 14 — 19 — 12 —
23 — 27 — 3 августа. 25 — 19 — 24 — 17 —
28 — 2 октябр. 8 — 30 — 24 — 29 — 22 —

2 ноября. 7 — 13 - 4 апр’Ьля. 1 марта. 3 января. 27 —
7 — 12 — 18 — 9 — 6 — 8 - 1 января.

12 — 17 — 23 — 14 — 11 — 13 — 6 —
17 — 22 — 28 — 19 — 16 — 18 — 11 —
22 — 27 — 2 сент. 24 — 21 — 23 — 16 —
27 — 1 ноября. 7 — 29 — 26 — 28 — 21 —

2 декабр. 6 — 12 — 4 мая. 31 — 2 Февр. 26 —
7 — 11 -— 17 — 9 — 5 апреля. 7 — 31 —

12 — 16 — 22 — 14 — 10 — 12 — 5 Февр.
17 — 21 — 27 — 19 — 15 — 17 — 10 —
22 — 26 — 2 октябр. 24 — 20 — 22 — 15 —
27 — 1 декабр. 7 — 29 — 25 — 27 — 20 —
31 5 12 — 4 ш ня. 30 4 марта. 25 —



17. Данныя относительно половаго размножешя.

Жеребцовъ можно пускать въ случку въ  возрасгЬ 4 л’Ьтъ, а же- 
ребятъ тяж елыхъ скороспЬлыхъ породъ 3 л’Ьтъ; но полная деятель
ность въ  обоихъ случаяхъ начинается годомъ позже.

Хорошо кормленные съ молоду быки скоросп'Ьлыхъ породъ 
пускаются въ  возрастЬ i y a года, а въ  полной сялЬ бываютъ 2 
л ^тъ . Б ы ковъ нескороспЬлыхъ породъ пускаютъ въ  случку въ  воз
растЬ 2 лЬтъ.

Барановъ скороспЬлыхъ, грубош ерстныхъ мЬстныхъ породъ 
пускаютъ въ  случку не ранЬе 1‘Д  года, мериносовыхъ отъ 2 до 
2 %  л’Ьтъ.

Кабаны подпускаются не ранЬе 1 года; у большихъ англШскихъ 
и необлагороженныхъ породъ случку слЬдуетъ отложить еще на
3— 6 мЬсяцевъ.

Кобъглъ слЬдуетл, подпускать къ  жеребцу не ранЬе 4 лЬтъ.
Для коровъ скоросп’Ьлыхъ породъ время самой ранней случки 

1%  г., но для другпхъ породъ 2 года.
По отношенно овецъ слЬдуетъ держаться тЬхъ же правилъ.
Верблюды съ 7 лЬтъ (лёхъ) и 5 лЬтъ (аиръ).
Свиньи — черезъ  1 или 1%  года пос.гЬ рожден in.
Возрасть, до котораго животныя могутъ служить производи

телями:
У рано старЬющихъ лошадей тяя{елыхъ, простыхъ породъ — 

15 — 18 лЬтъ, а благородныхъ лошадей до 20 и даже до 30 лЬ/гъ.
У быка лучшее время 5 —6 лЬтнШ возраетъ; посл^ этого они 

становятся тяжелыми, но дорогихъ производителей держ атъ и до
8 и даже 12 лгЬтъ. Коровъ вы водятъ изъ  разряда племенныхъ не 
позже 8 — 10 телятъ, следовательно, не позже 12 лЬтняго возраста, 
рЬдко 15 лЬтъ.

Барановъ употребляютъ обыкновенно до 4 — 5 л'Ьтъ, бывали слу
чаи до 8 лгЬтъ. О тъ хорошихъ матокъ берутъ 5 — 6 ягнятъ, но бы- 
ваютъ случаи годности ихъ къ  случкЬ до 12 лЬтъ.

Борова до 3 —4 Л’Ьтъ, свиньи до 6 и даже 10 лЬтъ.
Козелъ годенъ въ  случку отъ 2 до 6 лЬтъ, а коза 2— 8 лЬтняго 

возраста.
Верблюды годны для случки съ 7 до 20 лЬтъ (одногорбые) и 

отъ  5 до 12 л. двугорбые.
Дольше другихъ расъ сохраняетъ свою производительность 

англгёская полнокровная лошадь и въ  Англш нередки  случаи, что 
ж еребецъ служитъ на заводЬ до 25 лЬтн. возраста.



Ж ивотны я скоросп'Ьлыхъ породъ могутъ идти въ случку очень 
рано, напр, бараны i y a годовалые, быки \ 1/„ годовалые, жеребцы
2 — 3 лЬтъ, кобылы 3—4 л.

Продолжитель- Возобновл. течки, если Возобновлеше 
ность перюда при предъидущей случк1з течки послЬ 

течки. не посл-Ьдовало оплодо- родовъ.
творешя.

Часы. Черезъ дней. Дни.

У к о б ы л ы ___  24— 36 7— 10 7— 14
» к о р о в ы .......... 24— 36 16— 29 28— 42

о в ц ы ............... 24— 36 14— 21 42— 185
» свиньи .......... 30— 48 21 — 42 42— 56
» к о з ы ..............  24— 36 —  —

На 1 самца полагается самокъ:

При естествен
ной сдучкЗ;.

Н а ж е р е б ц а ........................  25— 30
» б ы к а .............................  3 0 —40
» б ар ан а ...........................  30— 35
)) к о з л а .............................  40 — 60
» борова...........................  10— 15

» верблюда дромадера . 10— 25
» » двугорбаго . 6— 10

При ручной 
случк'Ъ.

30 — 40 — 50, рЬдко 80. 
4 0 - 6 0  — 7 5 — 126 — 200. 
50 — 80; иногда 100 —130.

20 — 30 въ  1 мЬсяцъ, а 
въ  теченш года 50— 60.

Число матокъ, которое можетъ быть предоставлено одному же
ребцу, колеблется въ  значительныхъ предЬлахъ въ  зависимости отъ 
силы и возраста производителя. Молодымъ и очень старымъ жереб- 
цамъ всегда даю тъ меньше матокъ. Въ Австрш на казенны хъ заво- 
дахъ каждаго жеребца случаютъ: 4 лЬтняго и производителей старше 
18 лЬтъ — отъ 3 до 4 разъ  въ  недЬлю; 5— 7 лЬтнихъ ж еребцовъ— 
6— 7 разъ; 8— 14 .гЬтнихъ— 9 разъ; 15— 18 лЬтнихъ— 7— 8 разъ  
въ  недЬлю; maximum въ Венгрш— 40 кобылъ на 1 жер. Н а заводахъ 
въ  Пруссш взрослый жеребецъ, согласно инструкцш, не долженъ 
кры ть бол^е 2 разъ  въ  день и имЬть еженедЬльно 1 день отдыха; 
4 л’Ьтнимъ производ. тоже даю тъ день отдыха и заставляю тъ пхъ 
кры ть не болЬе 1 раза въ  день. В ъ A n n in  жеребцу въ  первый годъ 
даю тъ не болЬе 20 кобылъ, а бо.гЬе старымъ жеребцамъ назначаю тъ 
30 —40 матокъ. Такъ называемые «странствуюшде жеребцы» нерЬдко 
кроютъ отъ 6 —8 разъ  въ  день, но они скоро истощаются, почему 
такого эксплоатировашя жеребцовъ рекомендовать нельзя. Въ Россш 
на казенныхъ заводахъ каждому жеребцу даю тъ 17—-23 матокъ: на



случныхъ пунктахъ это число матокъ доходило въ  85 г. до 33. 
Наиболынимъ количествомъ случекъ для взрослаго жеребца нужно 
считать 9 случекъ въ недЬлю, т. е. 1 день отдыха, 3 дня по 1 садке,
3 дня по 2.

Количество матокъ-овецъ, которое дается одному барану въ 
Россш изменяется въ  очень широкихъ предЬлахъ, какъ видно изъ 
таблицы:

%  им. въ гг.
%  им-Ьшй въ о/ им. въ юго- %  и», въ юж- Царства 

число матокъ зап ныхъ и ср. чер- Поль-
ноземныхъ гг. скаго.

вольн. ручн. сл. вольн. ручн. вольн. ручн. безъ р

5—■ 10 2,7 — отъ отъ --- — —
10 — 20 17,3 2,7 6 - 8 —  — 24,4 4,7
20— 30 30,6 4,0 чаще 20 — 100 22,4 51,8 16,0
30— 50 24,0 6,7 всего —  46,3 23,2 75,7
50— 80 5,3 6,7 20— 30 19,4 0,3 6,6
8 0 - 100 — — 7,4 0,3 1,0

100— 200 — — — 4,5 — —

Считаютъ, что, не смотря на случку, не оплодотворяются, оста
ются яловыми:

к о б ы л ъ ............... 20 — 30%  о вец ъ ....................  15— 20%
коровъ ................. 10 — 12%  сви н ей .................. 9 — 10%

Если кобылъ случать не каждый годъ, а давать имъ годъ от
дыха послгЬ каждаго жеребешя, то изъ 100 матокъ приплодъ да
ютъ только 40— 50; если же случать кобылъ ежегодно, то я^еребь- 
ими становятся 50— 70%  всЬхъ слученныхъ матокъ. На заводахъ 
русскаго государственнаго коннозаводства въ 1884 г. выжереби- 
лось 68%  общаго числа слученныхъ кобылъ.

Число кобылъ, назначаемыхъ каждому жеребцу и %  выжеребкп 
на пностранныхъ заводахъ видны изъ следующей таблицы.
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Среднее число
кобылъ на
каждаго же
ребца .......... 63 58 49 53 45 58 43 47 48 31

%  выжеребив-
шихся, изъ
общаго чи
сла матокъ . 81 69 64 63,6 63,6 60 58,6 58 51 47



Ш одливость крупныхъ тяжеловозныхъ раеъ нисколько меньше; 
обыкновенно получается около 5 0%  ж еребятъ отъ всего числа за- 
водскихъ кобылъ и лишь въ  р'1;дкихъ случаяхъ 60% .

В ъ различныхъ м'Ьстностяхъ Poccin процентъ яловости слу
ченны хъ овецъ: В ъ сЬверо-западныхъ губ. 1— 33,%  чаще 5— 10 (въ 
54,4%  им-); юго-западныхъ гг. 2— 50% , преимущественно 6— 10%  
(въ  40,1%  им.). Н а юге и въ  центральныхъ черноземныхъ гг. 
0,5—4 0 % , преимущественно 6— 10%  (45%  им.); въ  Ц аретвгЬ Поль- 
скомъ 1— 50% ; чаще 10—20°/о (62,4%  им.). В ъ зависимости отъ 
числа матокъ, предоставляемыхъ каждому барану, отъ процента ос
тавшихся яловыми матокъ и отъ  процента отхода овецъ отъ болез
ней, составъ стадъ сильно колеблется.

ОЬв. запад Юго-запад- Южныя и Царства
ный гг. ныя гг. степи, черно

земный гг.
Польскаго.

Б а р а н о в ъ . . . . 0,6 до 0,6% 1,76% з°/„ 
°  /о 1°/ 1 /о

М атокъ............ 26 — 30 33,72 44 35
Валуховъ . . . . 23— 25,4 28,56 24 24
Я гнятъ2  летъ . 2 0 — 22 15,86

} 29%
22

» 1 года . 2 0 — 22 20,10 24

Средняя продолжительность беременности:

кобылы. 340 (330—419) дней. свиньи . . . .  120 (109— 133) дней, 
коровы . 285 (240— 321) » кролика . . .  30 дней,
о в ц ы .. .  154 (146— 158) » с о б а к и .. . . . .  63— 65 дней.
ослицы . 350 » ко ш к и ........... 56— 60 дней.
к о з ы . . .  154 (146— 158) » верблюдицы 13 м1зс.

У всЬхъ домашнихъ животныхъ число случаевъ рожденья сам- 
цоеъ превосходитъ число случаевъ рождешя самокъ, но незначи
тельно; примерно, на 100 новорожденныхъ самокъ (кобылокъ, те- 
локъ и пр.) причитается 103 — 105 самцовъ (жеребчиковъ, бычковъ 
и пр.).

Случаи скидыватя всего чащ е бываю тъ у коровъ, рЬже у 
овецъ и лошадей и еще реж е у свиней. Скидываш е у лошадей 
всего чаще бы ваетъ на 3 —  5 месяцахъ беременности, а также 
8 — 10 мес.; у коровъ на 6 —8 мес.; у овецъ — на 4-мъ.

Вгьсъ новорожденчаю животнаго въ  среднемъ равняется 1/ 10—  ‘/ и  
веса  матери; если корова принадлежишь къ очень крупнымъ по- 
родамъ (холмогорской, симментальской и т. п.), то теленокъ веси тъ  
V14- V i 5 противъ матери; у коровъ мелкихъ породъ в есъ  теленка, 
равенъ У9 веса матери. Если родятся двойни или тройни, то сово



купный ихъ вЬсъ тоже составляетъ У10— 7 и  или немного более. 
Это относится къ  рогатому скоту, лошадямъ н овцамъ. Что касается 
свиней, то совокупный вЬсъ ц'Ьлаго помета равняется отъ ‘/7 до J/9 
веса  матери; следовательно, чЬмъ больше родится за разъ  поросятъ, 
тЬмъ они, каждый въ  отдельности, легче.

Число дгьтенышей. Кобылы и коровы рожаютъ всего чащ е по
1 детены ш у, двойни редки; у овецъ онЪ чаще (обыкновенно около 
3 %  общаго числа рождешй, но у некоторы хъ породъ гораздо 
больше): бываетъ, что овца даетъ до 6 ягнятъ; свиньи европейсюя, 
особенно крупныхъ породъ, приносятъ 14— 16 норосятъ (и до 24 
шт.) за  разъ, китайсю я— 8— 10 шт.

Средняя продолжительность сосатя матокъ, при воспитанш на 
племя:

для ж еребятъ 12— 20 нед. ягн ятъ  8 — 16 нед. поросятъ 4— 8 н. 
» телятъ  . . 6 — 12 » козлят. 8 — 10 » ослятъ 12— 16 »

Лучшее время для случки:

к о б ы л ы .. . .  апрель-май. свиньи.............  мартъ.
коровы . . . .  ш нь-ш ль. к о з ы ...............  октябрь-ноябрь.

верблюда . . .  Февраль-мартъ.

Различаю тъ ягненк: 1) весеннее —  въ марте, апреле, мае; 2) 
осеннее —  въ  поле, августе, сентябрь и 3) зимнее —  въ декабре, 
январе, Феврале. Въ остальное время овецъ почти нигде не слу- 
чаютъ. Въ Россш ягнеш е бываетъ:

сЬв.-зап. юго-зап. южн. и ст. черн. губ. Ц. П.
В е с е н н е е ... 63,24%  63,6%  88,2%  55,71
Зимнее . . . .  30,88 27,6 6,6 30,72
О с е н н е е .. . .  5,88 4,0 —  2,89

Недостающее зд есь  4 ,8%  въ юго-западныхъ гг., 5,15% въ  юж- 
ны хъ и 10,68%  въ Ц арстве Польскомъ следуетъ отнести къ  случке 
въ  2 перюда. Самое удобное и дешевое ягнеш е — весеннее, если 
оно только кончается не позже, ч ем ъ  за месяцъ передъ выгономъ 
овецъ на пастбище. Зимнее ягнеш е значительно дороже, но оно 
ум естнее всего въ  племенныхъ стадахъ, гд е  есть хорогтя овчар
ни, такъ  какъ уходъ при этомъ значительно облегчается. Осеннее 
ягнеш е дорого и ягнята страдаютъ отъ перехода матокъ съ .гЬт- 
няго на зимнее содержаше.



18. bieHie пульса, дыхаше и температура тЪла у здороваго 
животнаго въ спокойномъ состоянш:

Число уда- Число вдыха-
ровъ сердца т й  въ ми- Температура
въ минуту. нуту. тЪла по Ц.

Л о ш а д ь .................................... 38— 40 7 — 10 37,5 — 38,0
Ж ер еб ен о къ ........................... 40— 72 — —
Кр. рогатый скотъ ............  45—  50 10— 15 38,0— 38,5
Теленокъ.................................. 60— 65 — —
О в ц а ......................................... 7 0 — 80 15 — 20 39,5— 40,0
Я г н е н о к ъ ...............................  80— 90 — —
К о з а ........................................  70— 80 15 — 20 39,0
Свинья ....................................  70— 80 10— 15 39,9
П оросенокъ............................. 100— 110 — —
С обака......................................  70 — 100 14— 20 38,5— 39,0

19. ОпредЪлеше возраста домашнихъ млекопитающихъ по
зубамъ.

Средняя продолжительность жизни лошади не больше 10 лЬтъ, 
хотя единичные экземпляры доживаютъ до 40 слишкомъ л’Ьтъ. 
Всего у мереновъ и жеребцовъ 40, у кобылъ 36 зубовъ, и зъ  кото- 
рыхъ въ  каждой челюсти по 6 рЬзцовъ, по 12 коренныхъ зубовъ и 
по 2 клыка въ  челюсти жеребцовъ и мереновъ. Два внутреннихъ 
рЬзца лошади носятъ назваш е зацгьповъ; прилежащая къ нимъ пара 
известна подъ назваш емъ среднихъ, наконецъ, крайше два рЬзца 
называю тся угловыми. Родится жеребенокъ съ 3 коренными зубами 
и 1 или 2 парами молочныхъ рЬзцовъ; если съ одной, то вторая 
пара резц овъ  появляется въ  возрасте 2 недель. К ъ  8 недЬлямъ 
стирается и передшй и заднШ края чашечки среднихъ молочныхъ 
рЬзцовъ. В ъ 5 иногда 9 мЬсяцевъ прорезывается 3-ья пара молоч
ныхъ рЬзцовъ (угловыхъ). Вт, 9 — 12мЬс. сравниваются все  молоч
ные рЬзцы  въ  нижней челюсти и въ  это же время появляется 
вполнЬ 4-й коренной зубъ. Въ 1 */„ года незамЬтна уже чаш ечка за- 
цЬповъ, немного позже и среднихъ рЬзцовъ, а въ 2 года стирается 
даже чаш ечка угловыхъ мол. рЬзцовъ. К ъ  концу 2-го года поя
вляется 5-й коренной зубъ. Въ 2 1/'а года молочныя зацЬпы замЬня- 
ются постоянными. В ъ 3 %  года появляются средше постоянные 
резцы , а въ  перюдЬ между 3 ‘/ 2 и 4 ‘/2 годами прорезы вается 6-й 
коренной зубъ. В ъ 4 ‘/ 2 года угловые р езц ы  заменяются постоян
ными. После 4 1/* л е тъ  о возрастгЬ лошади судятъ по стиранпо



рЬзцовъ. Облегчается наблю дете въ этомъ случаЬ тЬмъ, что 
рЬзцы  на различной высотЬ даютъ неодинаковый но ФормЬ по
перечный разрЬзъ . Первая четверть рбзца даетъ  овальный раз- 
рЗззъ, вторая—круглый, третья—треугольный; наконецъ 4-ан чет
верть рЬзца даетъ  снова овалъ, но расширенный въ  направленш 
перпендикулярном!, къ длинному д1аметру перваго овала. КромЬ 
перечисленныхъ признаковъ руководствуются еще появлешемъ 
клыковъ (4 года) у мереновъ и жеребцовъ; въ 9 лЬтъ на угловыхъ 
р ^зц ах ь  верхней челюсти появляется вырЬзка; наконецъ 19 л^тиш  
возрастъ узнается еще по тому, что зубы изъ  крючкообразной Фор
мы ихъ переходятъ въ  долотообразную. Вотъ таблица Брауна:

ПрорЬзываше зубовъ и ихъ стираше.

4 4 ‘/о 5

Возрастъ ло
шади въ  го-
дахъ: 2У„ 3 3 1/„ 4 4 1/„
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Крупный рогатый скотъ. Д остигаетъ полнаго развггия въ 3— 
3 7 а года п въ  это время у него имеются 32 зуба; изъ нихъ 24 ко
ренныхъ зуба и 8  р ^ з ц о б ъ . РЬзцы  расположены в ъ  одной нижней 
челюсти, въ  верхней ихъ замЬняетъ мясистый наростъ (валикъ).

При рожденш у теленка чаще всего три пары рЬзцовъ; англи
чане счигаю тъ нормальнымъ 4 пары рЬзцовъ при рожденш теленка.

В ъ возрастЬ 4— 6 нед'Ьль рЬзцы  у теленка не заходятъ другъ  
за друга краями, а наоборотъ нЬсколько раздвинуты. В ъ 6 м. по
является 4-й коренной зубъ. Опред'Ьлеше возраста по кореннымъ 
зубамъ нисколько затруднительно и къ  нему прибЬгаютъ лишь въ



исключительныхъ случаяхъ, напр, на выставкахъ. При определенш 
возраста между 6 и 12 месяцами руководствуются исключительно 
стирашемъ коронки р-Ьзцовъ. В ъ 12 м'Ьсяцевъ между средними р-Ьз- 
дами появляется щель. Въ 1 годъ 8 мЬсяцевъ появляется первая пара 
постоянныхъ рЬзцовъ. Полной длины они достигаютъ въ  2 —3 мЬ- 
сяца, т. е. выравниваются они въ  1 годъ 10— 11 м. Дальнейш ая 
см'Ьна зубовъ объяснена въ ниже помЬщенной таблице Брауна. 
ОпредЬлеше возраста круинаго рогатаго скота послЬ 3'/,, лЬтъ за 
труднительно. До 4-хъ лЬтъ коронки рЬзцовъ остаются цЬлы, послЬ
4-хъ лЬтъ коронки внутренней пары нЬсколько стерты; послЬ 7 лЬтъ 
стерты  уже все  коронки; въ 9 лЬтъ шейка внутренней пары на- 
чинаетъ стираться; въ  12 лЬ тън п  на одномъ р е зц е  н е тъ  коронокъ, 
остаются одне шейки. ПослЬ 12 лЬтъ, а иногда 9 л етъ , зубы на- 
чинаю тъ выпадать, но такъ  бы ваетъ лишь при правильномъ 
кормленш. В ъ предупреждеше всяких!, ошибокъ, рекомендуется не 
обращ ать внимашя на количество оставшихся рЬзцовъ, а судить
о возрасте по степени стертости самыхъ зубовъ. В отъ таблица 
Брауна:

Возрастъ. РЬзцы. Коренные зубы.
При рожден in . . 3— 4 пары молочныхъ рЬз- 3

цовъ.
4 н е д е л и ............  4 расходятся. »
6 месяцевъ . . . .  >| 4
1 г о д ъ . промежутокъ между вну

тренними. »
1 годъ 3 мЬс. . . » 5
1 годъ 10 мЬс. . 1-я пара постоянныхъ. »
2 го д а ....................  » 6
2 г. 3 мЬс.............  2-я пара постоянныхъ. »
2 г. 9 мЬс.............  3-я пара постоянныхъ. »
3 го д а ...................  1) 3-й постоянный ко

ренной зубъ.
3 г. 3 мЬс.............  4-я пара постоянныхъ. »

Овца. У вполнЬ взрослой овцы всего 32 зуба: въ верхней че
люсти 12 коренныхъ зубовъ, т. е. по 6 съ каждой стороны; въ ниж
ней челюсти, кроме 12 коренныхъ зубовъ, есть еще 8 резцовъ. 
Молочные зубы отличаются отъ постоянныхъ меньшей величиной и 
более заметною шейкою зуба. Рождается ягненокъ или безъ зубовъ, 
пли съ едва замЬтнымп тремя парами коренныхъ зубовъ въ  каждой 
челюсти и съ 1 — 3 парами молочныхъ рЬзцовъ. 2-я н 3-я нары рЬ з
цовъ нерЬдко прорезываю тся лишь въ  первые дни жизни ягненка, 
первая же или внутренняя пара обыкновенно хорошо заметна



(Браунъ). Н а 4-й недЬлЬ вы ступаетъ вполне 4-я пара рЬзцовъ и 
три пары коренныхъ зубовъ. На 3-й мЬсяцъ появляется 4 коренной 
зубъ. Возрасть между 3 и 9 месяцами узнается по стиранно мо
лочныхъ резцовъ . Вообще же отъ времени прорезы ваш я вс^хъ 
молочныхъ рЬзцовъ (т. е. после одного месяца) и до прорЬзываш я
1-и пары постоянныхъ резцовъ  (что бы ваетъ въ  12 или 15 мЬся- 
цевъ) возрастъ овцы можетъ бы ть точно узнаваемъ только по про- 
р е з ы в а н т  коренныхъ зубовъ (Браунъ). В ъ 9 месяцевъ появляется
5— 6 коренной зубъ. В ъ 10— 11, 12 мес. у резц овъ  стираются ко
ронки. Въ 12 — 15 м. появляется первая пара постоянныхъ рЬзцовъ 
(внутреннихъ). В ъ 18 м. 6-й коренной зубъ. В ъ 2 года вторая пара 
постоянныхъ рЬзцовъ. В ъ 2 года 6 мес. третья пара постоянныхъ 
резц . Въ 3, иногда 4 года— четвертая пара постоянныхъ резцовъ. 
Вообще же, появлеше постоянныхъ резцовъ  происходитъ весьма 
неопределенно, и разница можетъ быть въ  пределахъ отъ 3-хъ до 
12 месяцевъ. В ъ 6 л е тъ  между постоянными резцами образуются 
щели. В ъ 7 лЬтъ коронки первыхъ трехъ паръ резц овъ  стерты. 
В отъ таблица Брауна:

СмЬна коренныхъ 
Возрастъ овцы. СмЬна рЬзцовъ. зубовъ.

1) При рожде-
ши ............... Б езъ  зубовъ, или 3 пары мо- 3 пары.

лочныхъ.
2) 4 недели . .  4 пары молочныхъ. »
3) 3 месяца . . » 4 пара.
4) 9 месяцевъ. » 5 »
5) 12— 15 мес. 1 пара постоянныхъ. »
6) 18 мес.........  » 6 пар. зубовъ.
7) 2 года . . . .  2 пары постоянныхъ. »
8 )2 г .у 4— 2 ‘/„г. 3 пары постоянныхъ. .>
9) 3 г. —33/4 г - 4 пары постоянныхъ. »

Первый, второй и третш  молочные коренные зубы заменяются 
постоянными въ возрасте 1 г. 3/4 до 3 хъ летъ .

У свиньи всего 44 зуба; по 6 резц овъ  въ верхней и нижней че
люсти, т. е. всего 12; по 7 коренныхъ зубовъ съ каждой стороны— 
всего 28 и 4 клыка у самцовъ. При рожденш у поросенка нахо
дится по 2 пары молочныхъ зубовъ въ каждой челюсти (по 2 
р езц а  (угловыхъ) и 2 клыка), которые имею тъ острую, шилообраз- 
ную Форму (угловые резцы ). В ъ этотъ пер1одъ у свиньи вовсе не
заметно коренныхъ зубовъ, которые въ числе 3-хъ на каждой сто
роне, появляются черезъ месяцъ по рожденш поросенка. Почти въ 
тоже самое время появляются 2 внутреннихъ зацЬпныхъ рЬзца. 
К ъ  2-мъ мЬсяцамъ эти послЬдше вполнЬ выравниваются. Въ 2 у г



Средняя ежегодная прибыль. 3 1 7

м'Ьсяда начинаетъ прорезы ваться 2-ая пара внутреннихъ молочныхъ 
рЬзцовъ, которые совершенно выравниваются къ 3 мЬсяцамъ. Въ 
G мЬсяцевъ появляется 4-ый постоянный коренной зубъ и передшй 
коренной (волчш) зубъ. Этотъ посл Ьднш прорезы вается не особенно 
регулярно, между тЬмъ какъ появлеше 4-го постояннаго кореннаго 
зуба можетъ считаться самымъ вЬрнымъ прпзнакомъ шесгимЬсяч- 
наго возраста. Угловой молочный зубъ и клыки замЬняются по
стоянными въ 9 мЬсяцевъ и въ тоже время происходить ПрорЬзы
ваше 2-го постояннаго кореннаго зуба. В ъ 12 мЬс. зацепны е мо
лочные р'Ьзцы замЬняются постоянными зубами и по истеченш 
18-го мЬсяца средше молочные рЬзцы тоже зам'Ьняются иостоян- 
нымп. Въ это же самое время прорЬзывается и последи т коренной 
зубъ, чЬм!> и заканчивается смЬна зубовъ у свиньи. Сгпраше рЬз- 
цовы хъ зубовъ происходптъ весьма неправильно, въ зависимости 
отъ способа кормлешя, а потому руководствоваться этимъ призна- 
комъ очень трудно. В ъ 2 года обыкновенно вторая пара рЬзцо- 
выхъ зубовъ вполнЬ выравнивается съ внутренними зацЬпными 
зубами. ПослЬ двухъ лЬтъ определите возраста свиньи весьма за 
труднительно. По Фюрстенбергу:

При рожд. Молочн. углов. рЬзцы п клыки.
8— 10 дней ч 2 и 3 мол. коренныхъ
4 недЬли Молочн. зацЬиы » »
4 — 6 недЬлп » || 1-ii молочный
3 мЬсяца. Средше молочн. » »
6 мЬсяцевъ » » » вол4iii зубъ и 4-й пост.

коренной зубъ.
9 мЬсяц. Постоянн. угловые 5-ый коренной зубъ
12 м. Постоянн. зацЬпъ » » »
12— 13 м. и || н 1— 2 — 3-й передше
15 мЬсяцевъ » » » они же выравниваются
18 месяцевъ » 1| и пос.гЬдшй коренной зубъ.

2 0 .  Средшя ежегодный прибыль и убыль въ живомъ инвентар%.
ДолговЪчность.

Обыкновенная ея^егодная прибыль полагается (т. е. сколько по
лучается приплода, если принять въ  счетъ случаи яловости, ски- 
дышей и смерти молодыхъ животныхъ въ  течен1е перваго года):

Н а 100 кобылъ 50 жеребятъ. Н а 100 козъ 80 козлятъ. 
н —  коровъ 80 телятъ. » — свиней 1200— 2000 поросятъ.
» — овецъ 80 ягнятъ. » —  кролпковъ 3000— 3500 штукъ.



Обыкновенная же убыль отъ смертныхъ случаевъ полагается:
Для лошадей ежегодно—  10%  (считая и потерю стоимости), при- 

чемъ около 4 %  относятъ на случаи смерти отъ  несчастныхъ слу
чаевъ, и столько же на случаи смерти отъ  разны хъ бол'Ьзней.

Для рогатаго скота: отъ рождеш я до отлучки погибаетъ 3% , 
отъ отлучки до конца 1-го года 2 % , отъ 1-го до 2-го года —  2 % , 
отъ 2 до 4 лЬтъ 1У„%, молочныя коровы — ежегодно 5 % , рабоч1е 
волы —  5 % .

И зъ 100 ягн ятъ  ежегоднаго приплода погибаетъ:

Въ сЪверо- Въ юго- Въ южн. и ср. Въ ц. Пол
зап. гг. зап. гг. черн. гг. скомъ.

Отъ 1 ДО 5 ягнятъ 22%  им. 20%  им. 18%  ИМ. 42,6  %
» 5 » 10 » 37 29 43 38,7
» 10 )) 20 » 10 17 32 10
» 20 )) 30 » 7 1Д ) 12 6 4,9
» 30 » 50 » 9 ) 1 3,8

И зъ всЬхъ случаевъ заболЬвашя овецъ, приходится на главный 
болЬзнп:

f i S- т К ч
3

КсЗ о  _•

53
Я сз

ЪС 53 
Я Рч

о
5
и
п

В "Я
Z  *О о

Вт  2
3 g

оО. .
53'о аз

с  'м
5 з£  и

Ф 55

>>
5""*

о
О

о о о
S

а> м
ч  с 3  ? 5  В Н к

t4 о  О и
0 / 0 0 / 0 / 

/0  (0
0/ 0 / °//0 ° //о ° //о 0 / %0 0 0 0 /0

Въ сЬв.-зап. губ. — 1 1 ,8 —  — 4 0 18 ,1 2 ,1 2,1 — —
Самар. ) ягн ятъ 5 ,1  0 ,0 6 0 ,3  — — 0 ,4 2 — 0 ,1 5 — — 0 ,9

губ. /стар, овецъ 1 ,8 — -  1 ,0 5 — 0 ,8 — — — 2 ,7 0 ,0 8

Въ Самарской губ. отходъ или смертность ягнятъ  при ягненш 
въ  январе 5 % , въ  ФевралЬ 9 % , мартЬ 13% .

0/
Отходъ ягн ятъ . 0 ИМ. ВЪ сЬв.

зап. к pat.
-°/0 им. въ юго- 

зап. краЬ.
% им. южн. и 
сред. черн. г.

о//0
ц.

им. въ  
Польск,

1 — 5 шт. изъ  100 22,5 20,6 18 42,6
5 — 1 0 ...................... 37,5 29,8 43 38,7

10 —  2 0 ...................... 10,0 25,6 32 10,0
20 — 3 0 ...................... 7,5 9,6 6 4,9
3 0 — 5 0 ...................... 9,0 14,4 1 3,8

Для свиней: отъ рождешя до отлучки 1 2 % , отъ отлучки до 
конца 1-го года 12% , затЬмъ ежегодно отъ 3 до 8 % .



Кроме убыли всл'Ьдетв1е смерти, бы ваетъ убыль отъ  забраковки 
по причине хозяйственной негодности; на Ферме Петровской ака- 
демш эта убыль равна: для телятъ до 1-го года 16°/0 отъ 1 до 3 
л е тъ  10%  ежегодно, для взрослаго скота 10°/о ежегодно, не счи
тая браковки по старости. В ъ хорошихъ загранпчныхъ молочныхъ 
хозяйствахъ ежегодно выбраковываю тъ по разнымъ причинамъ 
1/в ч. коровъ. Всего чаще выбраковываю тъ быковъ въ  возрасте
5 — 7Уд л., коровъ 10— 15 л. (рёдко 18 л., но бывали хороння мо- 
лочныя коровы 22 летъ), овецъ 6 — 8 л., барановъ 3— 4 г., свиней
4 — 5 летъ , борововъ 3 л. По Флейшману, удои увеличиваются 
после каждаго новаго отела, до 6-го отела включительно, затЬмъ 
убываю тъ; после 9-го отела корова даетъ  молока немного более 
противъ 1-го.

Долговгъчностъ животныхъ. Средняя для лошади 2 0 — 25 летъ , 
но иногда ж ивутъ до 60 л. Средняя для коровы 20— 25 л. Свиньи 
иногда достигали 30 л. Овцы редко переживаютъ 10 л. Собака 
ж пветъ до 20 л., кошка 14 л., кроликъ, бЬлка, заяцъ  7 — 8 л., вер- 
блюдъ до 100 летъ .

2 1 . Количество получаемаго навоза и кизяка.

Для приблизительная определеш я количества навоза, получаю- 
щагося отъ домашнихъ животныхъ, было рекомендовано много 
способовъ; чаще всего применяется приблизительный способъ, 
предложенный В о л ь ф о м ъ  и основывающшся на предположенш, что 
изъ всего количества сухаго вещества корма ровно половина посту- 
паетъ въ  навозъ (вы деляется въ  виде тверды хъ и жидкихъ из- 
вержеши), а другая —  частно отлагается въ  те л е , частно вы д е 
ляется изъ тЬла въ виде воды и углекислоты, а частно — въ виде 
молока. Вследств1е этого вычислеше ведется такъ : определяю тъ 
количество сухаго вещества (органическаго и минеральнаго) въ 
кормовой даче, берутъ половину этого количества, придаютъ къ 
ней сухое вещество подстилки и полученную сумму умножаютъ на 4 
(такъ какъ условно принимается, что в есъ  сухаго вещ ества навоза 
составляетъ у4 отъ вёса  навоза, или другими словами — последнШ 
содержитъ 25 %  сухаго вещества и 75%  воды).

Примпръ: Корова ежедневно получаетъ по 30 ф. очень хоро- 
шаго сена и но 71/„ ф . ржаной соломы въ подстилку. Сухаго веще
ства содержится (см. табл. VI, 3).

въ 30 ф . сена (30 X 0 ,8 5 ) =  25,50 ф .; половина этого кол. 12,75 ф .
» 7 ’/о ф. ржаной соломы (7,5 X 0 ,8 7 5 ) ......................................  6.43 »

Итого 19,18 ф .



Если помножить последнее число на 4, то произведете 76,72 ф. 
и будетъ вы раж ать количество навоза (точнее смеси извержешй и 
подстилки), при предположены, что въ  последнемъ воды 7 5 % .

При определенш количества навоза, получаемаго въ  годъ, нужно 
принять въ  разсчетъ  время, въ  теченш  котораго животное остается 
на стойле и вне его. Напр., если лошадь работаетъ 260 дней въ  году, 
по 12 час. ежедневно, то значить, она остается на стойле 260 по
лудней и 105 полныхъ дней, или всего 235 сутокъ; положимъ, въ  день 
она доставляетъ 2 п. навоза, то въ  годъ получпмъ 2 п. X 235 =  470 п.

Грубо приблизительно считаю тъ, что, при правильномъ кормле- 
нш, въ  годъ получается навоза:

отъ  лошади (за вычетомъ потери при р а б о т е ) .....................  550 п.
» бы ка (за вычетомъ потери на п астби щ е).......................  400 »
» откармливаемаго б ы к а ............................................................. 1000 »
» рабочаго вола...............................................................................  600 »
» коровы (за вычетомъ потери на п а с т б и щ е ).................. 350 »
» » (при стойловомъ содерж анш )...............................  750 »
» молодаго рог. скота (за вычетомъ потери на пастбищ е) 250 »
» » » » въ  с т о й л е .............................................  500 »
» овцы (за вычетомъ потери на пастби це).........................  35 »
» сви н ьи .............................................................................................. 75 »
« » откарм ливаем ой............................................................ 100 »

При этомъ предполагается, что животное средней крупности.

Считаютъ, что получается извержешй: В ъ сутки Въ годъ
фунтовъ. пудовъ.

О тъ человЬка: т в е р д ы х ъ .......................................  0,3 3
ж и д к и х ъ .......................................... 3 27

О тъ лошади, въ  20— 25 п. вЬса: тверды хъ . . 33,3 300
жидкихъ . .  8 75

О тъ рогат, скота въ 20— 25 п. веса: твердыхъ 55 500
ж идкихъ. 22 200

О тъ овцы: тверды хъ ................................................. 2,2 20
ж и д к и х ъ ................................................. 1,1 10

О тъ свиньи: т в е р д ы х ъ ............................................. 5 45
ж и д к и х ъ ............................................... 3,4 30

Получете кизяка. Считаютъ, что 1 куб. сажень кизяка полу
чается отъ 80 овецъ при 2 месячномъ стоянш въ  хлеву.



2 2 . Количества азота, переходящая изъ корма въ мочу и въ
твердыя извержешя.

Р асп ред ^лете  азота корма между твердыми и жидкими извер- 
жешями можетъ бы ть вычислено на основанш слгЬдующаго поло- 
жешя:

В ъ твердыя извержешя иереходитъ весь азотъ неиереваримой 
части корма, а въ  жидшя — весь азотъ переваримой части, за ис- 
ключешемъ того количества его, которое могло пойдти на увелп- 
чеш е живаго вЬса и на производство молока.

2 3 . Распред%леше минеральныхъ (зольныхъ) составныхъ час
тей корма между твердыми и жидкими извержешями.

Моча плотоядныхъ очень богата ф о с ф о рн о ю  кислотою (она со- 
ставляетъ 20 —4 5 %  золы). Что касается жвачны хъ, то, если они 
кормятся сЬномъ и соломою, въ  мочЬ этихъ жпвотныхъ оказы 
ваются лишь самые ничтожные слЬды ф о с ф о рн о й  кислоты; сл'Ьд. 
вся кпслота, содержащаяся въ  кормЬ, вы деляется вм^стЬ съ ка- 
ломъ, за исключешемъ того количества ея, которое нужно на про
изводство молока. Но если rf i же жвачны я питаются молокомъ (слг1;д. 
телята), или зернами, или если они сильно голодаютъ, такъ  что 
худ-Ьютъ (поддержпваютъ свое существопаше на счетъ мяса своего 
т'Ьла), то моча ихъ делается столь-лее богата ф о с ф о рн о ю  кислотою, 
какъ  и моча плотоядныхъ. Щелочи корма выделяю тся съ мочею 
почти сполна, 95 — 97% , мспнез'ья — 20 — 30% , известь — 2 — 5% , 
сЬрная кислота и хлоръ — вполнгЬ. Кремневая кислота почти сполна 
вы деляется въ  калЬ.

2 4 . Убыль въ B tct и объемЪ навоза при храненш его.

Приблизительно считаютъ, что 100 п. св"Ьжаго навоза умень
шаются:

до 80 п. — при храненш до полуперегнпвшаго состояшя; 
до 60 п. — при храненш до превращешя въ  однородную бурую 

массу, или въ  такъ  наз. перегной;
Справ, кн ига. 21



до 60 п. — при лежанш до спекшагося состояшя; 
до 40— 50 п. — при лежанш до полнаго разложешя. 
Одновременно съ уменьшешемъ веса убы ваетъ и объемъ: сна

чала быстрее, потомъ медленнее; черезъ годъ объемъ уменьшается 
до половины.

2 5 . Уменьш ете удоя по ivitpt удалежя отъ времени отележя.

Законъ этого уменынешя еще не определенъ; причина этого, по 
м ненш  О. А. Баталина, заключается въ  томъ, что изследователи до
селе не принимали во внимаше времени новаго, после отелешя, забе- 
ременешя: после забеременешя удои начинаю тъ быстро уменьшаться. 
У ины хъ коровъ отдёлеш е молока даже тогчасъ прекращается послЬ 
оплодотворешя. Уменынеше удоя безъ оплодотворешя — признакъ 
дурной: корова жир-Ьетъ и становится негодной на племя. Прибли
зительно можно считать, что если корова изъ среднихъ или хоро- 
шихъ вновь затяж елела на 2 — 3 месяце, то удой полученный въ 
первые три месяца, равенъ половине удоя за весь удойный иерюдъ: 
ч^м ъ же позже было забеременеше, тЬмт. удой за первые три 
месяца составляетъ меньшую часть отъ удоя за весь удойный 
перюдъ. У отличныхъ молочныхъ коровъ уменынеше удоя идетъ 
медленно; напр., если въ  первые 3 мЬс. средшй удой равняется 12 
кр. въ день, то во 2-ю четверть года онъ равенъ 9У„ кр., въ  3-ю— 
6 1/2 кр., въ  4-ю—2 ‘/8 кр.; у менее хорошихъ коровъ, если въ  первую 
четверть года средшй удой тоже въ  12 кр., то во вторую онъ рав
няется напр. 6— 43Д кр., а въ остальное полугодие 3 ‘/4—3/4 кр.

2 6 . Удойность.

Удойность определяется (согласно акад. А. 0 . Миддендорфу, 
предложившему и самый герминъ, и способъ исчислешя) отноше- 
шемъ в еса  молока, получаемаго отъ коровы въ  годъ, къ  живому 
в^су коровы. Если нанр. корова даетъ  5,000 ф . молока въ годъ, при 
живомъ в е с е  въ  1,000 ф , то ея удойность равна 5.

Хорошею дойною коровою, крупная она или мелкая, въ обще- 
житш  принято считать такую, которая имеетъ удойность не менее 
5; сл Ьдовательно, холмогорка весомъ въ 25 пуд. должна доставлять 
не менее 125 пуд. молока, или окбло 170 вед., а отъ хорошей мел
кой крестьянской коровы, весомъ въ  15 пуд., требуется около 100 
вед. У отличныхъ коровъ удойность равна 7, въ  редкпхъ случаяхъ



Соотношеже между колич. корма и колич. получ. молока. 3 2 3

возвышается до 8,5. Корова съ у дой н остт  4 — посредственная ко
рова; простыя крестьянсюя коровы и.чЬютъ въ больш инства слу
чаевъ удойность 2 1/а (при 15 п. жпваго вЬса даютъ около 60 ве- 
деръ). Наивысшая удойность, какая была наблюдаема, равняется 
16. У козъ годовой удой превосходптъ живой вЬсъ въ  10— 14 
разъ.

2 7 . Соотношеше между количествомъ корма и количествомъ 
получаемаго молока.

Молочная корова, какъ видно изъ кормовыхъ нормъ, на 1,000 
ф . живаго в-feca требуетъ ежедневно 30 ф . очень хорошаго луго- 
ваго сЬна, слЬдоват. въ годъ 10,950 ф . Такъ какъ хорошая корова 
пмЬетт. удойность 5, то въ годъ она должна доставить на 1,000 ф . 
живаго в'Ьса до 5.000 ф . молока; с.гЬдонат. такая корова на произ
водство 1 ф . молока расходуетъ 2 ф . сЬна. Отлпчныя коровы рас
ходуют!, на 1 ф . молока 1 ‘/ 2 ф . сЬна, а гш ш я — до 4 ф .

Сказанное зд'Ьсь о сЬнЬ применяется и къ кормовой см^сп, 
имеющей одинаковый съ сЬномъ составь. Такъ, напр. 1 ф . сЬна 
можно въ питательном!. отношенш считать равнымъ смЬси изъ ®/5 
сЬна средняго достоинства, ' / 5 ф . овсяной соломы, 1 ф . свеклы, 5/6 ф . 
пивной дробины и у 15 ф . рапсовыхъ жмыховъ.



2 8 . Характеристика породъ крупнаго рогатаго скота.

(Сообщено д  К улешевымъ).

Порода. Распространеше. Масть.
Живой вЬсъ 
коровы въ 

пудахъ.

1*
!

Живой в ^ с ъ ! 
быка въ р 
пудахъ.

Ростъ коровъ 
въ холкЪ въ  
вершкахъ.

I

Годовой удой 

въ кружкахъ.

Количество 
жира и масла 

въ молок-fe.

На 100 ф . жив.
в-Ьса даютъ  

ф . молока.

В-Ьсъ туши быка 
и отношеше убой- 
наго в-fcca къ ж и

вому.

I. Голландская. Голланд1я. Черно- и сиво
пестрая.

30 1) 
30—37 3) 
34—45 4) 

30 3)

60 П. 8) 
28—39

|

1

32,4 3), 2 3 ,8 -  
37,8 4), 29,25 9)

2000 3) 
2320—2440 4) 

до 4925 7)

3,1%  3) 
2 ,0 -2 ,8 %

567 1) 600—700 
хорош, коровы.

28 9)

II. Ольденбург
ская.

С. Гермамя. Черно-пестрая. 37—43 14)
30—39 4)

52 отк. и ) 3 1 ,7 5 -3 3 ,3  4) 
33,5 « )

2000—2600 4) 
2520 I4)

2,65%  I4) 450—500 5 5 % 14)

III. Мекленбург
ская.

С. Герм атя. Черно-пестрая. 29 1)
[

3%  >) 562 1)

IY. Вильстермарш- 
ская.

Голынтишя. Красно-пестрая. 31—55 4) 50— 60 3) 
откормлен.

29,25—33,5 4) 2000 3) 
2100—2850 4)

2,5 3°/0 500—600 24—30 4)

У. Помесь ангель- 
но-вильстермарш- 

ская.

28 2) опытъ 
3 .гётъ.

2576 2) 3,3 *) 560

VI. Нормандская. С4в. ФранпДя. Красно-пестрая
(тигровая).

30 10) 80— 116 ю, 
9 0 - 1 2 2  »6)

36,0 1°) 
3 7 ,3 -4 0 ,5  1»)

Въ сред. 14,5-— 
16 въ день 1°) 

1625—2000

450

VII. Ш аролэская. Департаментъ
Шевры.

Желтовато-бЬлая. 60 —73 п. 
б-л'Ьтняго 

вола 10)

Удойливость
плохая.

VIII. Холмогор
ская.

Архангельск, губ. 
Холмогорски! у.

Черно-пестрая. 2 8 - 3 3 29,0—30,6 ‘7) 1700 17) 
1500 17)

413 15 п. корова 17) 
26 п. быкъ.

IX . Айрширская. С. Шотланд]Я. Красно-пестрая,
буро-пестрая.

24—27 »)
15 10)

отк. 45 1S) 1 
34—37 *)

27 ,0? 2200 “ ) 
3330 13) 
2700 »)

До 87 п. масла 
въ годъ 8) 257 
ф . лучш. коро
вы 13) 4,76%

700 И) 15 п. откормл.
63,39%  Ю)

X. Ангельнская. Сред. Голыптишя. Бурая, красная, 
безъ значитель- 
ныхъ отм-Ьтинъ.

24 *)—28 1) 
24 3) 

15—21 7)

27,67— 30,6 4) 2440 з) 
1800—2300 4) 
1625—2440 7)

з,з%  1) 537 1)



Порода. Распространеше. Масть.
Живой вЪсъ 
коровы въ 

пудахъ.

Живой вЪсч 
быка въ 
пудахъ.

Ростъ коровъ 
ВЪ ХОЛК-fe въ  

верш кахъ .

Годовой удой 

въ кружкахъ.

Количество 
жира и масла 

въ молокЪ.

На 100 ф . жив. 
в-feca даютъ 

ф . молока.

В'Ьсъ туши быка 
и отношеше убой- 
наго вЪса къ ж и

вому.

X I. Брейгенбург- 
ская.

Голынтишя. Красно- и черно
пестрая.

34 1) 3,4% *) 487 1)

XII. Джерзейская. Остр. Джерзей. С-Ьрая оленья. 15— 18 21 3), 23 16, 27,0, 29,25 1е) Около 1300—
1100 до 1420 16)

Въ 1 г. хор. кор. 
даетъ 15i/2 п 

масла I3) 4,75%

500—700

XIII. Бретонская. С. Франция. Черно-пестрая. 15 10) 
9— 12 7) 

Въ горахъ  
1 9 - 2 1  7)

20,25—23,6 8) 
22,5 10)

8 0 0 -9 7 5  7)
S —12 въ день 

въ лучшее 
время 1Г))

4 п. 23 ф . масла 
въ 1 г. 16)

3 0 0 -4 5 0

XIV. Велико-рус- 
ская (Комолая).

Вятская, Перм
ская губ.

Черно- и ры же
пестрая.

1 0 - 1 5  i ?) 24,75 I7) 6 0 0 -8 0 0 1,5—2 п. масла 
въ годъ 17)

3^0—400 1230—272 ф . мяса.

XV. Велико-рус- 
ская (Рогатая).

Ярославская, Ко
стромская губ.

Пестрая различ
ных ъ мастей.

1 5 - 2 1 24,3—29,25 1?) 800 — 1200 3 - 7 % 310—465 \ 3 8 —41%

XVI. Альгауская. Южная Бавар1я. СЪрая одноцв'Ьт- 
ная.

24—27 3) 
24 —27 4) 
1 5 - 1 8  7)

29 9)

4 8 - 5 3  6) 28,86»), 28,1 16) 1700 3) 
1 8 0 0 -2 4 4 0  4) 
1500— 1625 9) 

2000 -2 3 0 0  16)

4%  (Точное из- 
сл-Ьдов. Klenze).

450—550 26 п. 6), 57,1%  в)

XVII. Швицкая. Ш вицъ, Граубюн- 
денъ, Цюрихъ, 

Эйзидель.

СЪро-желтоватая, 
на брюх-fe бурая, 

одноцветная.

3 3 - 4 0  4) 
40—46 7) 

29 9)

55 2 4 ,7 5 -3 2 ,0  4) 
37,1 7), 29,25 9)

1625—2200 з) 
2300—2600 4)

4 до 5% 450—550

XVIII. МонтаФун- 
ская.

Австрш сия альиы. Полово-бурая. 24 - 2 7  7) 
17—33 9) 

2 3 %  9)

37 9) 28,16 э) 
2 7 ,0 -3 0 ,9  9)

1 5 0 0 -1 6 2 0  9) 
1 6 2 0 -2 0 3 2  16)

бол-fee 4%  
(Klenze).

400—525

XIX. Фрейбург- 
ская.

Кант. Фрейбергъ. Черно-пестрая. 3 4 - 4 0  9) 4 5 - 4 8  «) 31,0 9), 34,25 
у б ы к О В Ъ  16)

1500— 1550 9) 300—312 2 2 - 2 6  п е) 
49,4 54,3%  6)

XX. Тирольская 
или Дукская.

Австршсюя альпы. Красная, темно
красная.

2 1 - 2 7  3) 
34— 37 9)

45—57 9) 27,15—29,9 9) 1200 3)—1700 9) 300—420 60%  6)

XXI. Симменталь
ская.

Окрестности Берна 
до Лозаны.

Красно-пестрая,
бланжевая.

37—46 3) 
4 3 - 4 9  4) 
отк. 61 4) 
3 7 - 4 9  7)

откормлен. 
73 — 110 3) 
5 5 - 6 0  4) 
отк. 73 4) 
6 0 - 7 3  7)

29.75—45 4)
3 3 .7 5 -3 5 ,1  7)

1626 3) 
1950—2600 4)

285—457



Порода. Распространен1е. Масть.
ЖИВОЙ В'1'.С’Ь 
коровы въ 

пудахъ.

Живой вЬсь 
быка въ 
пудахъ.

Ростъ коровъ 
въ ХОЛК-Ь въ 
ввршкахъ.

Годовой удой 

въ кружкахъ.

Количество 
жира и масла 

въ молок-Ь.

На 100 ф. жив. 
в^са даютъ  

ф . молока.

В-Ьсъ туши быка 
и отношеше убой
наго в-Ьса къ ж и

вому.

XXII. Фохтланд- 
ская.

Южная Гермашя. Красная и пе
страя.

25
Т4 

' ч
28,1—29,25 1200 372

XX III. Подоло- 
Венгерская.

BeHrpifl. С^Ьрая. 18—30 3) 49—00 6) 5 0 0 -6 5 0  3) 
550—625 6)

1 7 5 -2 0 0 2 8 - 3 1  6), 58,5%  6)

X XIV. У краинская. Южная степная 
Poccifl.

С-Ьрая. 20—25 2 5 - 3 4  s) 300—800 110—200 14— 19 5) 
4 5 ,8 -4 8 ,6  6)

XX V. Калмыцкая. Калмыцшя степи и 
Донская обл.

Красная и красно
пестрая.

27—37 5) - Мало-молочн. 12— 19 5) 
4 6 ,4 -4 9 ,8 %  5)

ijXXVI. Киргизская. Отъ Оренбурга 
въ степ.

Черно-пестрая и 
черная.

34—38 5) Мало-молочн. 15— 19 5)
4 8 ,3 -5 0 ,9 %  5)

XXVII. Девонская. Юж. Англ!я. Красная и рыжая. 25—35 4 3 -4 9 1 3 )  
52 откормл. 
въ 3-лЬтн. 

возрастй is) 
37 отк. *) 
49—55 ‘в)

з

Посл’Ь отела 
18—20 кв. Не 
доятся бол^Ье 

3 м-Ьс. до 
1450 кр. 8)

И зъ 20 ф . 1 ф . 
масла *) 4,90%

400 до 65%  1») 
65,78 I5) 17— 23 8)

XXVIII. Ш орторн- 
ская.

Гра<ьство Дургам- 
ское, Ср. Анойя.

Красно-пестрая, 
б1>лая и красная.

55 ‘в) 41 въ2*/2 
года15)

37 —47V* 6)
76 въ отк. 

состоянш I®)

29,25 •) 2440 8) 7— 147г ф- въ 
недЬлю.

333

180

Улучш. до 75%  
64%  15), 22— 24 п. 6) 

66,4—70,8 16) 
30—37 п. I3) 
04—65%  15)

XXIX. ГереФорд- 
ская.

Ср. А нЫ я. Красно-пестрая. Убойн. в^съ  
1 9 - 2 7  8)

Въ 23/4 года 
4715)

до 1250 *)

XXX. Галловей- 
ская.

X X X I. Ангусская.

Шотлан;ця и 
Англ!я.

Шотланд!я и 
Англ1я.

Черная, камолая. 

Черная, камолая.

181°) 

4613)

2 1 - 2 4  4) 38,751°)

87,616)

3— Ь1/2 въ 1 д. 
1900 »)

И зъ 14 — 28 ф. 
молока пол, 

0,7 ф. масла и 
бол'Ье.

до 600

23 п. 8)

1. K ir c h n e r . Handbuch der Milchwirtchaft.
2. F le i s c h m a n n .  B ericht ttber die Versuchstation.
3. W ilk e n s .  Rinderrassen M ittel Europas.
4. H. L e n n e r t .  D ie Rinder-Rassen.
5. К у л е ш о в ъ . Отношеше убойнаго B ica  къ живому.
6. Bericht fiber die M astvieh-Ausstellung in W ien. 1882.
7. V. P r o s c h . Zucht und Pflege des Rindviehes.
8. B r 6 d e r m a n n . Uber englische Viehzucht.
9. K a lt e n e g e r .  D ie osterreichischen Rinder-Kassen.

10. Rost. Die rationelle Rindyiehzucht.
11. S t u r t e v a u t .  The dairy cow.
12. H a z a r d . The Jersey.
13. A l le n .  American cattle.
14. M e n d e l. D ie Rindvieh etc. 1883.
15. Report of the commisioners of Ontario. 1881.
16. Rohde. Rindviehzucht.
17. Насл^доваше современнаго состояшя скотоводства въ Россш. 1884.



2 9 . Приростъ жизаго B tca .

Наивысипй приростъ: въ  теченш  перваго года жизни живой 
в'Ьсъ можетъ увеличиться: у телятъ  въ  10 разъ  противъ перво- 
начальнаго, у овецъ въ 15 разъ, у поросятъ въ  70 разъ.

Н а Ферм-!  Петровской земледЬльческой и лесной академш жи
вой в’Ьсъ рогатаго скота изменяется съ возрастомъ следую щимъ 
образомъ (среднШ выводъ для н'Ьсколькихъ породъ):

Въ возраст-fe: Въ возрастЬ:

При р о ж д е н ш ............... 100 ф . Отъ 10 до 11 м Ь с.. . .  660 ф .
отъ 2 до 3 м’Ьс..............  260 » » 11 » 12 » 700 »

» 3—  4 » ............  310 » » 1 года до 1 ‘/2
>, 4 — 5 ,, ............  360 г о д а .....................  840 »
» 5 — 6 ...................  420 » » 1У2 года до 2 л. 1,070 »
» 6 — 7 » ............  480 >■ » 2 л’Ьтъ до 2 ‘Д л .  1,160 »
» 7 — 8 » ............  530 » » 2 ‘/2 Л’Ьтъ до 3 л. 1,180 »
» 8 — 9 » ............  580 » » 3%  » 1,250 »
» 9 — 10 » ............  620 »

При откармливанш взрослыхъ экземпляров!, живой в’Ьсъ иногда 
увеличивается въ  1 день: у воловъ до 6— 7 ф ., у овецъ до 3/« ф ., у 
свиней до 2 1/ а ф .; но обыкновенный приростъ даже у англШскихъ 
мясныхъ иородъ, у воловъ 3 —4 л’Ьтъ равняется 1 У 3 — 1 3/ 4 ф . в ъ  
день на 1,000 ф . живаго в^са. Н а 1 ф . прироста расходуется 10— 
1 2  ф . корма нормальнаго состава (азот, вв.: безазот. =  1 : 5 ) .

3 0 . Ростъ и скорость передвижешя у лошадей.

Лошади почти никогда не взвеш иваются; опред’Ьляюгъ лишь 
ростъ, подъ которымъ разум^готъ высоту холки. У насъ ростъ обык
новенно обозначается аршинами и вершками, причемъ —  ради крат
кости — число аршинъ, если оно 2, не обозначаютъ, а показываютъ 
лишь вершки свыше 2 аршинъ. Лошадь называю тъ мелкою, если 
ростъ ея не превыш аетъ 2 арш. 2 вершковъ, среднею —если ростъ ея 
отъ  2 арш. 2 верш, до 2 арш. 4 вершковъ, и крупною — если ростъ 
переходитъ за 2 арш. 4 в.

По Аммону, жеребята, HM-bBiuie при рожденш 3 ф . —  3 ф . 4 д., 
увеличивались въ  pocrb, въ среднемъ: въ  1-й годъ на 11 д., во 
2 -й —на 5 д., въ  3-й— на 3 д., въ  4-й— на 1 1/„ д., на 5-й— на 1/ „  —
3Д д-



Удои отъ кобылъ. 331

Лошадь д^лаетъ  въ  минуту: при спокойномъ ш агб — 120 шаговъ, 
при обыкновенномъ m a r t — 133 ш., при мелкой рыси — 200 ш., 
при умеренной рыси — 260 ш., при оживленной рыси —  330, при 
сильной рыси —  420 шаговъ; на б1;гахъ рысаки дЪлаю тъдо 840 ш.

Лошади, способный пройти 140 верстъ въ  сутки и повторить 
тоже самое еще раза два, не въ редкость. Степная лошадь, безъ 
особаго вреда для себя, можетъ делать по 125 верстъ въ  теченш
5 —6 дней. Про арабскую лошадь разсказываютъ, что она ежедневно 
въ  теченш  3— 4 месяцев!, можетъ д-Ьлать по 140 верстъ. Говорятъ, 
что настоящая неджская кобыла можетъ сделать въ  сутки 300 
верстъ и даже 440 в. (Абдель-Кадеръ).

Длина прыжка лошади въ  иныхъ случаяхъ достигала 31 ‘/ а ф . 
Б ы лъ  прпмЬръ, что лошадь со всаднпкомъ перескочила сг6ну въ
9 ф . вышиною.

Рысаковъ много, но впимашя, по своей производительности, за
служи ваютъ лишь американскш и орловскШ. Среднею быстротою 
американскаго рысака нужно считать на версту 1 м. 3 2 —З6"2/3. 
Среднюю же резвость нашего рысака нельзя считать выше 1 м. 
50 сек. на 1 версту.

Не только на короткихъ, но и на большпхъ дисганпДяхъ амери
кан ски  ры сакъ значительно превосходптъ русскаго. Такъ, въ 
1879 г. pyccKifi жеребецъ «В-Ьрный» прошелъ 128 километр. (120 
верстъ) въ  9 ч 5 м., что составляетъ на 1 версту—4 мин. 3 2 1/„ сек. 
Между т1;мъ, американский ры сакъ «Conqueror» прошелъ въ  1853 г. 
100 миль (150 в.) въ 8 ч. 55 м. 53 сек., что составляетъ на версту
3 м. 34*/з сек. Другой американскШ рысакъ, кобыла «Fanny Jenks» 
прошла гЬж е сто миль (150 верстъ) въ  9 ч. 38 м. 34 сек., что 
составляетъ на 1 в,—3 м. 5 \ 1/ 3 сек.

Что касается р-Ьзвостп англШской полнокровной лошади, то она 
не имЬетъ себ-Ь соперников!, въ Mip-fe. На скачкахъ на небольших!, 
дистанпдяхъ она проб'Ьгаетъ 1 версту въ  1 м. 10 сек.

3 1 . Удои отъ кобылъ.

Н а кумысныя заведеш я берутся кобылы, родивппя и выкор- 
мивппя не мен^е трехъ жеребятъ; бол^е молодыя малоудойны. Ко
была, выкормившая трехъ ж еребятъ, даетъ  5 —6 бутылокъ (у а0 
ведра) молока въ  день; много рожавипя кобылы даю тъ и по 10, 12 
и 15 бутылокъ въ день; есть примЬры получешя молока до 20 бут. 
Удойливыя кобылы держ атъ молоко всего 2 — 3 часа, а зат^м ъ 
оно начпнаетъ самопроизвольно стекать; поэтому, ихъ необходимо 
доить разъ  5 въ  день и разъ или два ночью, если не прппускаютъ 
ж еребятъ. Самые обильные удои приходятся на 2-й и 3-й месяцы



после ожереба; поэтому, ожеребивпняся весною (въ а п р е л е —мае) 
всего более даю тъ молока въ шн-Ь п 1юле, при хорошемъ содер
ж а н т  такж е и въ  августе, а въ  сентябре спускаютъ. В ъ сезонъ 
(3 —3 ‘Д  м'Ьс.) получается, полагая по 5 бут. въ  день, 450— 500 б. 
молока. И зъ  1 бут. молока получается около 1 бут. кумыса. Ку- 
мысныя заведеш я юго-восточной Россш нанимаютъ кобылъ на 
сезонъ (15 мая— 1 сентября) по 15—25 р., помесячно 5 —7 р.

3 2 . Механическая работа домашнихъ животныхъ сравнеше 
ея съ работою человЪка.

Т а б л и ц а  э л е м е н т о в ъ  н а и в ы г о д н е й ш е й  р а б о т ы  ж и в ы х ъ  д в и г а т е л е й .

t» . •
М H Т 3 J3 о Й п

1) Средняя сила тяги движи
03 (5
а> И

л St*н в bL © S 
° « 2

телей. 5 * о & Рн и к
£ 0 о  « £ О -ч 1  °   ̂Й * В

Человекъ, в^с. 4,25 п................................................. 8,85 2,5 8
Лошадь, весъ  17 п...................................................... 3,40 4,0 8
Волъ, в есъ  17 п............................................................ 3,40 2,5 8
Оселъ, вес. 10,25 п...................................................... 2,00 2,5 8
Лошакъ, вес. 14,75 н.................................................. 3,40 3,5 8

2) Работа при машинахъ.
Ч еловекъ при р ы чаге  ............................................. 0,30 3,6 8

» » блоке ................................................................ 1,10 0,66 6
» » аншпугахъ ш пиля.......................... 0,75 2,0 8
» II колесе съ ручками противъ оси

в а л а ..........................  ...................... 0,50 3,4 8
и и насосе ................................................ 0,36 2,5 8

Лошадь въ  манеже ш агом ъ .................................... 2,75 2,6 8
» » » р ы сь ю ...................................... 1,83 6,56 4,5
•I на наклонномъ к р у г е ............................... — 4,0 8

Волъ въ  манеже ш аго м ъ ........................................ 3,30 2,0 8
|) на наклонномъ к р у г е .................................... — 2,5 8

Лош акъ въ  м а н е ж е .................................................... 1,57 2,88 8

3) Горизонтальное передвижете 
грузовъ.

Ч еловекъ, идущШ безъ груза по д о р о ге .......... 4,0 5,0 10
» и съ грузомъ на с п и н е .......... 2,4 2,5 7
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Ч еловекъ идущШ съ грузомъ на спине и воз-

вращающейся безъ груза . . 4,0 1,6 6
» переносящей грузъ  на носилкахъ и

возвращающейся безъ г р у з а ............ 3,0 1,1 6
)) везушдй матер!алы въ  одноколке и

возвращаюшдйся безъ г р у з а ............ 6,1 1,66 10
» везущШ матер1алы въ  тачкЬ и воз

вращающейся безъ г р у з а ................... 3,7 1,6 10
Лошадь съ вьюкомъ на сппне ш агом ъ.............. 7,3 3,6 10

» » » >1 » ры сью ................. 4,9 7,2 7
Лошадь съ постояннымъ грузомъ въ одноколке

ш агом ъ ............................................................ 42,7 3,6 10
» въ те л е ге  р ы с ь ю ...................................... 21,4 7,2 4,5
)) везущ ая грузъ въ т е л е ге  и возвра

щающаяся безъ гр у за ............................... 42,7 2,0 10

По Куртуа , можно принять с.гЬдукнфя данныя:
Полезная работа человека прп нередвпженш грузовъ вы ра

жается следующими относительными числами: въ  одноколке— 18, 
въ  т а ч к е — 11, на носилкахъ— 8, на спине— 6.

Наибольшее ycnjie человгъка прп т я ге  п толканш по горизонт, 
пути— 3 — 33/4 пуда. Средняя скорость бЬга человека — 23 ф.; 
скорость марша— б у а ф ., пеш ехода— 5 у 4 ф . в ъ  сек. Средняя сила 
женщины около а/з силы мужчины. Носилыцикъ съ грузомъ въ 23/4 
пуда делаетъ  въ  сутки 18 верстъ; человекъ, нереносяпцй грузы на 
большое разстояше и затем ъ возвращающейся обратно безъ груза, 
можетъ нести 33/4 пуда и сделать съ ппмъ 10 верстъ и столько же 
безъ груза.

Наибольшее ycioie ломовыхъ лошадей изменяется отъ 18 до 
30 п. Скорость галопа лошади— 33 ф ., рысь— 11 — 13 ф ., крупнаго 
ш ага— 6У2 и тихаго ш ага— з у а ф . въ  сек. На спине лошадь ве- 
зетъ  обыкновенно 6 — 10 пуд.; англШсюя вьючныя лошади несутъ 
иногда до 15 п. при небольшой скорости. Лошадь несетъ почти 
к а к ъ б и в е з е т ъ  какъ 8 человекъ.— Средняя скорость передвижешя 
мула— з у а ф . въ  сек. На спине оселъ везетъ 6— 7 пуд. проходя съ 
этимъ грузомъ безостановочно 2 — 3 версты. Верблюдъ, въ  степяхъ 
навьючивается 9 — 12 пуд. груза и проходитъ въ день 60—75 в. 
Работа слона въ  среднемъ принимается равною работе 8 лошадей:



при навьючиванш обыкновенно нееетъ 25 пуд.; везетъ-же, при 
245 пуд. живаго веса, до 150 пуд. на короткихъ растояш яхъ.

В ъ следующей таблиц^, составленной проф. Э. Перельсомъ, при
ведены данныя о производительности живыхъ движителей и ука
зано отношеше ея къ производительности паровой лошади.

ДВИГАТЕЛЬ И РОДЪ  

РАБОТЫ.
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I. Человпкъ: а) вращеше 
рукоятки при усилен
ной работ!»..................... 75 10,0 1,00 10,00 8 288,000 0,13
при поденной работЬ. 75 8,0 0,78 6,25 8 180,000 0,08
Ь) работа при рычаг!; 75 5,0 1,10 5,50 8 158,000 0,07

11. Лошадь: а) при тягЬ 
по горизонтальному 
пути:
усиленная работа . . . . 500 70,2 1,17 82,00 8 2,361,600 1,09
обыкновенная работа 300 56,8 1,10 62,00 8 1,800,000 0,83
Ь) прп конномъ при
вод!;:
спльныя лош ади......... 500 54,2 0,90 48,75 8 1,404,000 0,65
сравнительно слабый 
лош ади............................ 300 45,0 0,90 40,50 8 1,166,400 0,54

111. Мулъ: а) при тягЬ по 
горизонтальному пути 250 40,0 1,10 44,00 8 1,267,200 0,59
Ь) при конномъ при
вод!; .......................... . 250 30,0 0,90 27,00 8 777,600 0,36

IV. Оселъ: а) при тягЪ . . . 180 30,0 0,75 22,50 8 648,000 0,30
Ъ) при конномъ при
вод!; ................................. 180 15,0 0,75 11,25 8 324,000 0,15

V. Волъ: а) при тягЬ . . . 350 65,0 0,75 48,75 8 1,404,000 0,65
Ь) при привод!;............ 350 65,0 0,60 39,00 8 1,123,200 0,5 2

Производительность работы большой собаки па тачкгь равна 
таковой же сильнаго человека (0,13 пар. лош.).

П е р е в о з к а  г р у з о в ъ  животными. Сила тяги лошади при обыкно
венной скорости 4 версты въ часъ изменяется отъ 4 '/„ до 5 пуд. 
Сила тяги вола при скорости 1%  версты въ  часъ равна 4 — 4*/а 
пуд.; наибольшая скорость вола 4 в. въ час. Если въ  повозку за
пряжено несколько животныхъ, то въ силу того, ЧТО ИМЪ вм есте



не такъ удобно работать, слЬдуетъ уменьшать грузъ, приходяпцйся 
на одно животное въ  сл'Ьдующемъ отношенш:

1 или 2 3 4 6 8 лошадей
18 ед. 17 16 14 12

1 2 3 4 5 паръ воловъ.
18 ед. 17 16 15 14

В есъ  повозки обыкновенно составляетъ отъ  1/3 до ‘/ 4 вгЬса по
возки съ грузомъ. По Морену, сопротивлеше движенш  повозки на 
хорошей каменной мостовой или шоссе пропорщонально весу по
возки съ грузомъ, обратно пропорщонально вы соте колссъ и почти 
не зависитъ отъ ширины колесныхъ шинъ. Н аивыгоднейш ая ши- 
рона ш инъ—4 1/2 д. При среднемъ д1аметр'Ь колесъ, для коеФФИ- 
щ ента еопрогивлешя (тяги) повозокъ на горизонт. дороггЬ можно 
принять приблизительно слЬдуюпця величины:

Прп грунтовой дороге, неукатанной, глинистой и сухой . 0,250
» » 1) » песчанойпмеловой. 0,165
» » » твердой, укатанной и гл а д к о й .. .  0,040

При шоссе, со вновь разсыпаннымъ щебнемъ или пескомъ 0,125
» » въ  обыкновенномъ его состоянш ...................... 0,080
» » укатанномъ, въ отлпчномъ, его состоянш . .  . 0,033

Прп обыкновенной мостовой и \ ш агом ъ...............................  0,030
рессорномъ экипаж!;. /  крупною ры сью ............... 0,070

Прп кубической мостовой изъ  песча- \ ш а г о м ъ .................  0,025
ника и хорошемъ ея состоянш. /  крупной рысью . . 0,060

При мостовой изъ дубовыхъ досокъ, н еструган н ы хъ .. .  0,022
При плоскихъ рельсахъ, чугунныхъ или пзъ твердаго

д е р е в а .............................................................................................  0,010
При желЬзной дороггЬ, въ хорошемъ ея со сто ян ш ..........  0,007

» » » въ отличномъ ея состоянш ............. 0,005

Если въ  повозку впрягаютъ нисколько лошадей, то кладь на 
нихъ полагается:

при 1 2 3 4 5 бол^е 5 лош.
на лош. сильн. 50 46,66 43,33 40 36,66 25 пуд.

среднюю 40 37,33 34,66 32 29,33 20 ))
казенную 30 28 26 24 22 15 »

По «Ур. полож.»: каждая лошадь имгЬетт. отды хъ весною и осенью 
по полумесяцу; рабочШ м есяц ь лошади — 23 дня; рабочШ годъ — 
264 дня; изъ  16-ти лошадей полагается не более одной больной;



казенная рабочая или хорошая крестьянская лошадь везетъ  кладь 
въ  30 пудъ; скорость лошади при короткихъ оборотахъ съ кладью—
3 версты, и порожней — 5 верстъ въ  часъ; дневная работа лошади 
12 час. Т акъ какъ  при дальнихъ разстояш яхъ перевозки лошади 
необходимъ отдыхъ, и кроме того на пути могутъ встречаться 
случайный задержки, то при одномъ обороте въ  рабочШ день ей 
назначается пройти въ  оба пути всего 39 верстъ.

Поэтому въ  рабоч1й день при разстояш яхъ отъ 50 саж. до 19у2 
верстъ, полагается лошади сделать число оборотовъ, показанное 
въ  нижеследующей таблице, г д е  третьи графы каждой серш по- 
казы ваю тъ то число одноконныхъ крестьянскихъ или казенныхъ 
подводъ, которое необходимо для перевозки 1,000 пуд. въ  летнее 
или зимнее время по удобопроезжимъ и негориетымъ дорогамъ:
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50 саж. 39,96 0,83 2 вер. 9,44 3,53 12 вер. 1,72 19,37
100 34,28 0,97 3 6,69 4,98 13 1,55 21,05
150 29,92 1,11 4 5,15 6,47 14 1,46 22,83
200 26,57 1,25 5 4,18 7,97 15 1,35 24,69
250 23,9 1,39 6 3,5 9,52 16 1,26 26,45
300 21,71 1,53 7 3,01 11,07 17 1,17 28,49
350 19,87 1,67 8 2,87 12,67 18 1 , 1 30,03
400 18,34 1,81 9 2,33 14.3 19 1,03 32,36
450 17,01 1,95 10 2,09 15,95 19 % 1 33,33
500 15,86 2,1 11 1,89 17,63

Если перевозка производится по шоссейнымъ или хорошо 
устроениьшъ дорогамъ, не Ихмеющпмъ значительныхъ возвышенШ, 
то лошадей назначать съ убавкою у 5 противъ таблицы, т. е. вм е
сто 5 лошадей брать 4.

Для о п р ед ел етя  числа подводъ для перевозки 1,000 пуд. мате- 
р1аловъ, требующихъ, по своей тяжести, въ  одномъ объеме, силы 
несколькихъ лошадей, должно числа таблицы умножать для получе- 
ш я числа 2-хъ конныхъ подводъ на 0,5357, 3-хъ конныхъ — на
0,3846, 4-хъ конны хъ—на 0,3125, и 5-ти конны хъ—на 0,2727. Въ 
случае перевозки груза на волахъ, каждому назначать то же ко
личество работы, какое определено для казенной лошади.

При перевозке клади въ  гору, путь съ уклономъ въ  х/ ъо прини
мается за горизонтальный; при уклонахъ отъ У50 до у яо — за го-
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ризонгальный путь принимается разстояш е перевозки, умноженное 
на 1,25; при уклонЬ отъ  уао до уа0 разстояш е перевозки умно
ж ается на 1,50. Перевозка подъ гору разсчиты вается какъ для 
горизонтальнаго пути. Зимше уроки перевозки принимаются рав
ными л’Ьтнимъ, a BeceHHie и осенше — въ  2/3 л'Ьтнихъ, т. е. вместо
2-хъ лошадей полагается 3. По хорошо устроенному горизонталь
ному железному пути лошадь можетъ везти, кромЪ вагона, 235 
пуд-ъ-

Р ядъ  наблюдешй показываетъ, что дв'Ь хоропия возовыя ло
шади, запряженныя рядомъ въ повозку, въ  состоянш при постоян
ной 'ЪздЪ, безъ ущерба для нихъ, сдЬлать ежедневно не 6o.rfee 28 — 
30 верстъ, считая 14—15 в. съ полнымъ грузомъ и 14—15 в. об
ратно порожнемъ. По испыташ ямъ въ  Эберсвальд'Ь производитель
ность одной пары лошадей по перевозкб грузовъ в ъ  теченш  су- 
токъ, полагая, что она пройдетъ съ грузомъ въ  день 14 верстъ и 
столько же обратно порожнемъ, вы разится слгЬд. таблицею

Пара лошадей въ день провезетъ 
14 верстъ груза въ пудахъ:

По гориз. По пути съ 
подъемомъ

По пути < 
подъемомпути. въ 2%. въ 5%

По песчаной грунтовой д о р о г^ . . . 120 96 72
» плотно суглинистой..................... 180 152 96
» мостовой.....................  ................. 240 192 144
» хорошо сделанному шоссе. , , 540 300 180
» рельсовому пути .......................... 1800 600 300

Если считать содерж ате пары лошадей съ телегой или повоз
кой (2 р. 50 к.), возчика и подъемщика для нагрузки и выгрузки 
(1р. 5 0 к .)в ъ  4 рубля въ день, то на основаш ивыш е приведенныхъ 
результатовъ, мы получимъ сл'Ьдующш пудоверстный тариФъ для 
конной тяги:

При горизонт. Съ подъемами Съ подъемами
пути. въ 2%. въ 5%.

К о п 'Ь е к ъ  з а и У Д ъ.
По песчаной грунтовой дорогЬ . 0,48 0,60 0,80

» плотно суглинистой.................... 0,33 0.43 0,60
» мостовой........................................... 0,24 0,30 0,40
» хорошо содержимому шоссе. 0,11 0,19 0,32
» рельсовому пути .......................... 0,03 0,09 0,19

Собака. Полярныя (эскимоссшя) собаки по ровному пути въ
саняхъ проб^гаготъ до 15 в. въ  часъ; 6 —  8 собакъ въ  состоянш 
везти 5 — 6 чел. на саняхъ; въ  день онб проб’Ьгаютъ 60— 70 в.

Справ, книга. 22



Сгъверчый олень, при запряж ке въ  сани, проб'Ьгаетъ въ  часъ 
около 12 в. и везетъ до 9 п.

Берблюдъ. Средшй ходъ въ  караване 4 ‘/2 версты въ  часъ; въ  
день на кругъ д^лаетъ  40 — 45 в. осенью и 50 — 55 в. въ  летнее 
время. Н аръ н есетъ въ  караване товара 18 п., не считая тары, седла 
и погонщика; двугорбый около 16 п.

Сплавь грузовъ. Грузъ, который лошадь можетъ тянуть бичевою 
въ  канале, при скорости 22 — 28 в. въ  сутки, изменяется отъ 
3500 до 6000 п., сообразно съ прочностью бичевника, его устрой- 
ствомъ, шириною канала и пр.

При т я г е  судна лошадьми, вместо 3-хъ рабочихъ полагается 
одна лошадь и одинъ погонщ икъ на 3 — 5 лошадей. Скорость ба- 
рокъ при бичевой т я г е  бы ваетъ не менее 1%  версты въ  часъ 
при работе людьми и не менее 2 1/ 4 версты прп работе лошадьми. 
При скорости судовъ въ одну версту въ  часъ для тягп пхъ на би- 
чеве, на каж ды я 1000 п. груза полагается рабочихъ въ  стоячей 
воде, по озеру и каналамъ, въ  тихую погоду — 1 чел.; прп т я г е  
судна противъ течеш я реки , которой

скорость у* %  I 1/,, 2 3 Ф ута,
рабочихъ 2 3 6 9 15.

3 3 . Процентный отношешя (по вЪсу) различныхъ частей гЬла у
убойнаго скота.

ЧЬмъ моложе животное, тем ъ  больше въ  его организме воды: 
тотчасъ  после рождеш я — 80 — 85% , въ  перюдъ быстраго роста 
60% , у откормленнаго жпвотнаго 40 — 50%  живаго веса; эти из- 
менеш я — наиболышя въ  костной системё (въ  костяхъ новорож- 
деннаго 70°/о воды, а взрослаго и сильно откормленнаго — 20% ), 
а наименышя — въ  крови. На долю жидкостей въ  кровеносныхъ и 
млечныхъ сосудахъ приходится: 7 —9 %  живаго веса у молодыхъ,
4 — 6 %  более стары хъ и очень жирныхъ животныхъ. Свеж1я кости 
составляютъ 6 — 12%  веса животнаго, мускулы п сухожи.пя 35 — 
4 8 % , а жиръ почекъ, сальника, кишекъ и мускуловъ— 10— 40% ; 
у откормленныхъ животныхъ содержится 25— 40 и более %  жира, 
т. е. вдвое — втрое больше противъ всехъ  находящихся въ  т е л е  
азотистыхъ веществъ.

По опытамъ убоя, произведеннымъ Г. А. Кравцовымъ на ско- 
тонригонномъ дворе въ  С.-Петербурге оказалось:
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В ъ пудахъ и 
фунтахъ. А б с 0 л ю т н а г о в Ъ с а. Н а 100 ч. живаго B’feca. 1

ПОРОДЫ СКОТА.
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п. ф . п. ф. п. ф . п. ф . п ф. п. ф. п. ф. п ф. п ф.

1 Тургайсмй................ 54 25 32 34 6 26 4 12 1 12 2 22 4 16 1 29 34 60,13 12,17 7,87 80,17
2 К у б а н с и й ................. 48 20 29 12 4 35 3 25 1 07 2 14 4 31 1 30 — 26 60,41 10,05 7,21 77,67
3 Лнпонсый ................ 45 00 26 30 5 10 2 30 1 10 2 00 4 10 1 80 1 — 59,44 11,66 6,11 77,21
4 Донской ..................... 47 28 28 28 4 12 2 32 1 20 2 09 5 30 1 29 — 28 60,22 9,01 5,87 75,10
5 У краинскш .............. 55 20 33 06 4 37 3 15 1 20 2 24 7 20 1 38 — 20 59,73 8,87 6,08 74,68
6 Калмыцкш................ 40 00 24 00 3 10 2 20 1 04 2 00 5 00 1 10 — 36 60,00 8,12 6,25 74,37
7 У краинскш .............. 48 05 28 10 3 38 2 37 1 12 2 20 6 04 2 04 1 — 58,70 8,20 6.07 72,97
8 Самарснй................... 42 00 23 24 3 28 2 37 1 00 2 00 6 29 1 14 — 28 56,19 8,81 6,96 71,96
9 Уральскш................ 36 00 21 00 2 20 2 15 1 10 1 39 5 00 1 20 — 16 58,33 6,95 6,59 71,87

10 Самарскш.................. 36 04 19 21 2 28 2 39 — 35 2 03 6 11 1 02 — 25 54,77 7,47 8,23 70,47
11 Ливонсюй ................ 31 00 17 07 2 22 2 00 1 03 1 22 4 30 1 06 — 30 55,40 8,22 6,45 70,07
12 Кубанскш.................. 33 20 19 07 2 00 2 00 1 03 1 30 5 20 1 10 — 30 57,83 5,97 5,97 69,77
13 ^3 30 18 30 2 15 9 10 1 00 о, 00 Ч ‘>0 1 09 % 7 03 6 66 69,24
14 Холмогорка.............. 36

'
10 20 00 2 26 2 05 1 00 1 23 6 20 1 10 — 29 55,17 7,31 5,86 68,34

15 Финляндски"]............ 20 12 П 10 1 00 1 25 0 25 1 00 3 20 0 30 — 22 55,41 4,92 8,00 68,33
16 Псковскш................... 18 30 9 39 0 15 1 36 0 27 1 09 3 15 0 27 — 22 53,20 2,00 10,13 65,33
17 Я рославка................ 27 32 13 37 1 39 1 35 0 39 1 13 5 11 1 17 — 35 50,08 7,10 6,74 63,92
18 Новгородск1Й............ 15 06 7 07 0 09 1 06 0 20 0 36 4 17 0 24 7 47.36 1,48 7,42 56,26

Процентъ 
по 

Btcy 
убойнаго 

скота. 
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По П. Кулешову (по опытамъ на столичныхъ бойняхъ) на 100 ф. 
живаго веса  приходится:

Тощаго. Полуоткормленн. Очень жирнаго.

Мяса. Сала. Мяса. Сала. Мяса. Сала.

У скотавеликорус. 

» » укр. п о р .. 

» » калм. » . 

в » кирг. )) .

3 8 ,0 -4 1 ,0

4 5 ,8 -4 8 ,6

4 6 ,4 -4 9 ,8

48,3—50,9

2,4— 5,2 

2 ,3 -6 ,4  

5,1—7,8

42.0—46,1 

49,5—51,2 

5 0 ,2 -5 1 ,0

5 0 .0 -5 2 ,4

2 , 6 - -

3.2—6,1

5 .3 -7 ,3  

5 ,6 -7 ,2

47.0—49,2

52.0—53,6

56.0—57,8 

5 5 ,3 -5 9 ,3

4 — —

5,9— 6,8

6.2— 8,3

7.2— 15,0

Отношеше костей къ  мясу (при чемъ подъ мясомъ разумеется 
мясо вм есте съ костями), у животныхъ приблизительно одинаковой 
откормленности и одинаковаго веса  (1044— 1090 ф ).

Украинск. ск. Калмыцк. ск. Киргизск. ск.
Мясо. Кости. Мясо. Кости. Мясо. Кости.
Фунт. о//о Фунт. °//0 Фунт. %

Три четверти ............ 427,0 29,3 522,0 24,3 537,0 20,7
Три Ф и л ея  ......................... 79,0 27,8 79,0 22,8 95,5 15,8
О гу зо къ ........................ 34,0 32,6 34,6 33,8 40,0 21,3
Средина б е д р а .......... 26,0 26,9 32,0 21,9 29,0 20,7
С секъ .......................... 47,0 26,6 55,0 21,8 54,0 16,2
Толстый к р а й ............ 47,0 33,0 50,0 30,0 59,5 23,5
ТонкШ » ............ 42,0 31,0 47,0 25,5 58,0 25,0
Грудь и завитокъ . . 32,0 27,1 70,0 21,4 72,0 20,1
Б о ч е к ъ .......................... 12,0 — 9,0 — 12,0 —
Лопатка ........................ 59,0 33,9 76,0 26,1 61,0 29,0
К о стр ец ъ ...................... 12,0 16,7 18,0 11,1 16,0 12,0
Оковалокъ и за р е зъ . 39,0 39,7 52,0 26,9 39,0 23,1

Вообще, кости составляютъ: у украинскаго скота 29,28%  всей 
туши, у калмыцкаго 24,32%  и у киргизскаго 20,67%-
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3 4 . Потеря въ e t c t  скота при п ер ев о з^  по желЪзнымъ до
рогамъ.

По опытамъ, сд'Ьланнымъ въ  Германш, потеря живаго веса при 
перевозке по ж елезны м ъ дорогамъ бы ваетъ отъ 2 до 12,5% , 
смотря по породе, индивидууму и по полу. Коровы теряю тъ более, 
чем ъ  быки (первый 7,7% , вторые 5,5%  въ  среднемъ). Потеря уве
личивается съ разстояш емъ проезда.

У насъ, по г. Корытину, при перевозке откормленныхъ воловъ 
по железной дороге отъ Козлова до Петербурга, потеря состав
ляетъ, по сделаннымъ опытамъ, на каж дые 1000 ф . живаго веса:

1) если ихъ кормить и поить въ  д о р о г е ..........................  29,5 ф .
2) » » только пои ть.................................................................. 43,0 »
3) » » не кормить и не п о и т ь ............................................  62,8 »

И зъ  этого количества теряется:
Сала. Мяса. Кожи.

1-я п а р и я ...........................................................  21,9 ф . 3,3 ф. 5,3 ф .
2-я » ............................................................ 26,5 » 12,1 » 4,7 »
3-я » ............................................................ 28,9 » 26,9 » 7,0 »

ХимическШ составъ мяса воловъ, перевезенныхъ изъ  Козлова 
въ  Петербургъ, изменился (по г. Доброславину) такъ:

1) мясо поенныхъ и кормленныхъ при пе

ревозке потеряло...........................................  5,3%  жиру, колич. воды
увелич. на 4,6%

2) мясо только поенн. въ дор. потеряло . .  4 ,1%  жиру, колич. воды
увелич. на 5,7%

3) » не поен, и не кормл. потер............... 2 ,6%  жиру, кол. воды
увел, на 3,3% .

По сортамъ мясо претерпело следую идя нз.ч'Ьнешя:

1 пария. 2 пар'пя 3 пария.
Лопатка потеряла в о д ы ...............................  -+- 0 ,9 % — 2 ,2 % -ь2 ,4 %

» » ж и р а ................................  -+- 1,2 - ь  1,1 — 1,1
Филей » в о д ы ................................  —  4,9 — 5 — 3,3

» » ж и р а ................................  -1 -2 ,6  -+ -1 ,1  —0,3
Край » в о д ы ................................ — 9,8 — 10,5 — 7,6

» » ж и р а ................................  - i - l l ,5  - 1-  9,9 -4-9,1



3 5 . РаздЬлеме мясной туши на части и сорта говядины.

А. Принятое въ М оскт .

Предполагается откормленный волъ черкасской породы в ъ  25 
пуд. живаго в^са.

}

1) Тоншй Филей..........................................................................
2) Оковалокъ или толстый Ф илей ........................................  79 ф.
3) Покромка ............................................................................
4) ТонкШ к р а й ............................................................................... 47 ф .
5) Толстый кр ай ...........................................................................  50 ф .
6) О г у зо к ъ .....................................................................................  34 ф .
7) Средина бедра..........................................................................  1
8) П одбедерокъ ............................................................................  /
9) С сЬ къ ..........................................................................................  55 ф .

10) Щ упъ ........................................................................................  >
11) Г оляш ка...................................................................................... /
12) З а в и т о к ъ .................................................................................... ^
13) Г р у д и н ка .................................................................................... V 70 ф .
14) Ч елы ш ко .................................................................................... I
15) Л о п а т к а ...................................................................................... \
16) Средина лопатки.....................................................................  > 108 ф .
17) Р у л ь к а ........................................................................................  *
18) Ш е я ......................................................................................
19) З а р Ъ зъ ................................................ .................................



В. Принятое въ С.-Петербурт.

(По Л. Г. Кравцову).

1 —  Губы. 2 — Голова. 3 —  Ш ея. 4 — Толстый край (проходить  
подъ лопаткою до покромки). 5— Лопатка. 6 — Тоный край. 7— Ф и
лей, отъ котораго отделяются: а —уголь тонкаго Филея съ однимъ 
ребромъ и тремя позвонками; б — ростбиФЪ, подразделяющейся на 
(а) — затылокъ или наружная часть до костей и (б) — бочекъ или 
ребра съ позвоночною костью; в — толстый Филей; г — внутренняя 
вы резка, отделяемая съ внутренней стороны поясницы. 8 )—средина 
огузка. 9 — Огузокъ съ хвостикомъ. 1 0 — Хвостъ. 1 1 — Бедро. 
1 2 — П одбедерокъ. 13— Кострецъ. 1 4 — СкуЬкъ. 15— Грудина, кото
рая состоитъ изъ: а '— челышка; б '— грудинки; в'— завитка; 
г'— бочка. 16— Ноги или студень. 17— Покромка Филейная и крае
вая. 1 8 . — Голяшки. 1 9 — Рога. 2 0 — Уши.

В се  означенныя части мясной туши (за исключешемъ следова
тельно голья, сала и кожи) распределяются въ розничной продаж е  
на 5 сортовъ: высппй, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й сорты. Нужно заметить, 
что сортировка мяса не одинакова не только въ разныхъ городахъ, 
но, строго говоря —  она не одинакова даж е въ разныхъ мясныхъ 
лавкахъ Петербурга.



При тщательной сортировке, изъ полутуши (въ 7 п. З Р Д  ф .) 
черкасскаго бы ка получилось:
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Р о с т о и ф ъ ...................................
Толстый Ф и лей ..................
Тошай Филей.......................
Огузокъ ...............................
В ед р о ....................................
К о стр ец ъ .............................
С сЬкъ....................................
Тонюй край (антрекотъ) 
Покромка тонкаго края .
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Толстый к р а й .............................................
Лопатка .........................................................
Грудина: средина ....................................

» завитокъ съ мягкой полкой
» ч ел ы ш ка ....................................

Средина ш е и ................................................
Подбедерокъ ................................................
Покромка отъ ростбифа..........................

пуд. 281 ф .
30
13%
24%

6%
12%

0%
2

Итого 2-го сорта . . 3 пуд. 3% ф .

М ягкая голяшка (р у ч к а ) ............................. — пуд. 4 % ф .
П одсердечникъ................................................ ----)) 2% »
Верхъ ш еи ......................................................... ---- » 14% ))

Покромка краевая ........................................... ---- )) 5% »
Покромка Филейная .......................... ---  » 4 % )»

Итого 3-го с о р т а .. ~  пуд. 31 Vs Ф.

З а р е зъ  ................................................................ — пуд. 4 % Ф.
Х в о с т ъ ................................................................. ----  » 1 ))

Г о л я ш к а .............................................................. —  )) 3 ))

Остатокъ сала .................................................. —  )) 1 »

Итого 4-го со р та .. — пуд. 9 %  ф. 
Потеря при разработке, ..........................  — » 9 %  ф.

Следовательно, на 100 частей мяса вообще, на долю 1-го сорта 
приходится 4 6 ,0 % , на долю 2-го сорта — 39 ,5% , надолго 3-го



сорта — 10,0%  п на долю 4-го сорта —  2 ,8% . ВысшШ сортъ, со
ставляя 4 ,8%  по н'Ьсу, вы деляется пзъ частей мяса, покрываю- 
щихъ поясничную область съ наружной н внутренней сторонъ по
ясницы. При обыкновенной разрубке мясной туши высппе сорты, 
какъ наружный (балыкъ или затылокъ), такъ  п внутреннШ (вну
тренняя вы резка), входятъ въ  составъ антрекота и тонкаго края, 
которые составляюсь 1-й сортъ; но по отдЬленш высшихъ сортовъ 
особо, части, отъ которыхъ они отделяются, составляютъ уже 2-й 
сортъ. Если отъ внутренней вы резки отделить жиръ и оставить 
только ту часть ея, которая считается самою нЬжною и самою на
ивкуснейшею, то ея получится не более какъ отъ 4 до 8 Фунтовъ 
на в есъ  всей туши и такая-то очищенная вырЬзка продается отъ 
80 коп. до 1 рубля за Фунтъ. Въ действительности, въ лавкахъ 
никогда почти не бы ваетъ продажи всего 1-го сорта по ц е н е  1-го 
сорта, а всего 2-го сорта по цЬн Ь ему соответствующей. Требовашя 
и вкусы покупателей до того разнообразны, что, стараясь удовле
творить пмъ, мяснику приходится до того дробить односортныя 
части, что въ  концЬ концовъ остатки первыхъ сортовъ продаются 
за 2-й сортъ, а лучпня части изъ разныхъ 2-хъ сортовъ распро
даются по цЬНе  1-го, 2-го и 3-го сортовъ.

И дутъ: тоншй край и грудина —  для щей; толстый —  на супъ; 
лопатка — для бульона; бедра, кострецъ и огузокъ — на жаркое и 
бульонъ; Филей и вырЬзка — на ростбиФъ; ссекъ — на котлеты.

Подъ юльсмъ разумею тъ: голову, ноги, гусакъ (легкое, сердце, 
печень, селезенка), все желудки, кишки и мочевой пузырь. Губы 
(и ноги) идутъ на студень; рога — къ  гребенщикамъ, язы къ  и 
мозгъ — въ кушанье. То, что остается за тем ъ  въ  головЬ, вы ва
ривается на сало (его получается 1 ф . отъ черкасскаго скота и */4 ф . 
отъ русскаго): вываренное мясо — щековина — въ съестн ы я лавки, 
а кости на заводы. Гусакъ — на варево (въ среднемъ в Ьсятъ: сердце 
6 1/2 ф ., печень 13 ф . селезенка 2 1/„ ф . и  легкое съ горломъ 10 ф .). 
Требуха (отъ 12 до 16 ф .)  идетъ тоже въ  плохое варево. Кишки — 
въколбасны я заведеш я. Мочевые пузыри — для укупорки. Книжка 
(3-й желудокъ) идетъ въ  отбрось. Уши — наклей. Кровь (около 1 п. 
отъ  штуки) иногда на нриготовлеше альбумина (изъ пуда крови 
Vs — 1 ф- альбумина), остальное на удобреше.

При опытахъ (in. ЕльцЬ) раздтълки свиныхъ пгушъ но Француз
скому способу (русск1я свиньи имели въ среднемъ живой весъ  въ 
12 п. 21 ф ., а ангнйсю я 11 п. 4*/„ ф .), вышло, что полученные про
дукты  и остатки весили:



1оркшираия PyccKifl
свиньи. свиньи.

Ш п и к ъ ........................................... 27,1 27,6
Г рудинка...................................... 8,7 7,7
О корокъ......................................... 9,9 8,8
Внутреннее с а л о ........................ 4,6 5,4
Боченочное мясо........................ 20,0 17,0

И того . . 70,3 66,5

Остатки: голова и ноги .......... 4,8 5,0
» кишечное сало . . . . 4,2 5,2
» обрезки сала съ мя-

сом ъ............................. 6,3 5,0
» ребра и позвонки . . 2,9 2,8

И того . . 18,2 18,0
О тходъ........................................... 11,5 15,5

3 6 . Масть, ростъ и вЪсъ лошадей разныхъ породъ.

а) Тяжеловозный породы:

Англшская  (Shire liorse). Вороная, рыжая, сивая и др. 6 — 9—
11 в. В ^съ  жеребца 45 п., кобылы 30 — 35 п.

Фламандская или белышская. Сивая, сЬрая и др. 5 —8 в. Ме
рен. 39 п.

Першеронъ. Преимущественно серая масть. 3 1/2— 5, иногда 7 в. 
Ж еребецъ 39 и., кобыла 31.

Суффолъкъ. Ры ж ая и каштановая, 4 — 7 в. Кобыла 42 п.
Кляйдесдалъская. Г недая, ры ж ая съ бЬлымъ лбомъ и бабками 

на заднихъ ногахъ. 3— 7 в. Ж еребецъ  4 5 —50 пуд. и больше, ко
была 35— 40 п.

б) Селъскохозяйственныя или средтя тяжеловозныя.
Норшская или пинцагауская. Б елая  съ желтыми и даже чер

ными пятнами 3— 5 в.
Арденская. Г недая , бурая п серая  */8—4 в., средн. 2 1/ а в. 2 8 —

30 п.
Клепперъ. Караковая, рыжая. Около 2 арш. и ниже. Кобыла

23 п.
Шведка. Ры ж ая, иногда буланая, 1‘Д — 2 ‘/а в -



Ш ерсть овечья и верблюжья.

Вят ка. Р ы ж ая и саврасая съ чернымъ ремнемъ на спине. 
Ниже 2 арш. и до 11/2 в.

Мезенка. До 2 в.
Жмудка. С ветлы хъ мастей. До 2 в. ВЬсъ 20— 22 п.
Битюгъ. Вороная, рыжая, чалая, иногда серая  2 У„—4 в. 
Датская. Ж елтовато-бурая съ черными конечностями. До 2 в. 
Русская крестьянская. Ры ж ая, чалая, ворон, и др. масти. О тъ

1 до 12 в.

в) Крупная кавалершская и ш орт я породы.

Ольденбургская. Гнедая, 6, 7—9 в.
Мекленбургская. Г недая, вороная, 3— 4 в. В есъ  31 п. 
Ганноверская. Темно-гнедая и вороная. До 7 в. ВЬсъ 39 п. 
Клевсландская. Г н ед ая  и караковая, 5 —7 в.
Голландская. Вороная, 5 — 6 1/2 в.
Норфолъкскш рысакъ. Сивая до 5 в.
Орловскш рысакъ. Серая, вороная и мн. др. 2 ‘/„— 6 */„ в. 
Американскгй рысакъ. Гнедая, серая  и др. 2 — 6 в. В есъ  жеребца

29 п., кобылъ 20 — 22.
Гонтеръ. Разная масть, 3 —6 в. В есъ  27 — 32 п.
Атло-норманъ. Г н едая  съ отметинами, иногда рыжая, вороная.

5— 7 в.
Траксненская лошадь. Вороная, гнедая, рыжая. 4 — 5 в. В есъ

31 п.

г) Легкая кавалершская лошадь.

Англшская полнокровная. Г недая, рыжая, вороная и пр. 3— 6, 
иногда 8 в. В есъ  26 —31 п.

Арабская, золотистая, серая, гнЬдая, вороная. 1— 3 в. 
Бербершская. Преимущественно гн едая, встречаю тся серая  и 

белая. До 4 в.
Карабахская. Золотисто-гнедая. ‘/ а— 1 в.
Кабардинская. Г недая и пр. До 2 в., обыкновенно мельче. 
Донская. Бурая, караковая, 1— 3 в.
Киргизская. Преимущественно свЬтлой масти, пегая. До I 1/® в» 
Калмыцкая. Серая, бурая 1 — 2 в., иногда 3 в.
Башкирская. Разны я масти. 1— 2 в.

3 7 . Шерсть овечья и верблюжья.

Для опредЬлешя сортимента или степени тонины шерсти, 
наиболее пригоднымъ инструментом!, можетъ считаться металиче- 
ская или даж е деревянная пластинка съ прорезомъ въ 1 рейнскШ



дюймъ; прикладывая эту пластинку къ шерсти считаютъ число из- 
витковъ, приходящихся на ту или другую единицу длины. Такъ:

На 1 peilHCKifi На 1 санти-
дюймъ. метръ.

С уп еръ -электа ...............................  бо.гЬе 28 изв. более 12 изв.
Первая э л е к т а ..............................  26— 28 >> 1 — 12 »
Вторая э л е к т а .............................  24 — 26 » 9 — 11 »
Первая прима................................  22-—24 » 8 — 9 »
Вторая прим а................................  20 —22 » 7— 8 »
Секунда.............................................  17— 20 » 6— 7 »
Т е р щ я ................................................ 14— 17 » 5 — 6 »

Определеше тонины или сортимента шерсти имЬетъ практи
ческое значеш е только для шерстей суконныхъ и ш т о ф н ы х ъ ; для 
шерстей же камвольныхъ несравненно важ нее ихъ длина и к р е 
пость.

Различаю тъ три категорш  мерпносовыхъ шерстей: суконную, 
штофную и камвольную.

Шерсть суконная тониною отъ суперъ-электы до примы и длина 
отъ 3-хъ до 6 сантиметровъ. Шерсть штофная тониною примы
I-й и примы Н-й, при длине отъ 5 до 8 сантиметровъ. Для кам- 
воли можетъ быть употреблена шерсть в ъ  6 сан. длины; камволь 
въ  8 сантим. моя;етъ считаться удовлетворительною, но камволь бо
лее  длинная оплачивается дороже.

Жирный потъ. Считаю тъ нормальнымъ содержаше 13%  пота 
въ  камвольной и 2 6 %  въ  суконной шерсти. В ъ электоральной ш ер
сти содержится обыкновенно светло-желтый потъ въ  количестве 
приблизительно 23% . Этотъ потъ въ холодной воде теряетъ  около 
4 0 %  своего веса. Вт. шерсти овецъ негретти пота больше (32% ); 
обыкновенно онъ желто-оранжеваго цвета; растворимость меньше 
предъидущаго. Т акъ  наз. смолистый потъ —  грязно-оранжеваго 
цвета; онъ плохо вымывается, портитъ шерсть и содержится всегда 
въ большомъ количестве (46% ). В ъ шерсти мазаевскихъ мерино- 
совъ и инФантадо содержится обыкновенно много пота (иногда до 
51% ) белаго цвета; если этотъ потъ принпмаетъ зеленый отгЬнокъ, 
то его еще больше (т. е. до 61% )- Растворимость, особенно зеленаго 
пота, незначительна (8%  въ холодной воде).

Количество постороннихъ примпсей в i. шерсти (кормовые остатки, 
пыль, отмерили эпите.пальныя клЬточки и пр.) зависитъ прежде 
всего отъ  пастбищныхъ условШ. Содержимыя на паровыхъ поляхъ 
овцы никогда не дадутъ очень чистой шерсти, поэтому руссшя 
шерсти обыкновенно грязн ее  заграничныхъ. Руссие торговцы



шерстью и Фабриканты довольствуются выходомъ въ 3 0 —3 3 %  чи
стой шерсти.

Верблюдъ даетъ  4 сорта шерсти: 1) Ш уда, такъ  называется 
длинный волосъ, грубый и креш ай, выроетающШ вдоль низа шеи, 
на грив^, на груди и коленяхъ. Съ верблюда около 15 — 20 ф. 2) 
Дрябага — со спины животнаго (идетъ на приготовлеше тканей).
3) Ш ерсть боковъ. 4) Ш ерсть съ живота. Всего шерсти, не считая 
шуда, получается съ двугорбаго верблюда 2 0 —30 ф., съ н ар а  15ф., 
а съ дромадера — ничего.

3 8 . Типы мериносовыхъ овецъ.

1) Старо-электоральный типъ вы веденъ въ  Саксонш и Силезш, 
теперь р'Ьдко встречается. Ш ерсть высоко-тонкая суконная. В есъ  
матки въ  шерсти отъ 80 — 100 ф ., барана 130 ф . Н а 100 ф . живаго 
веса  даю тъ 5%  ф . грязной шерсти. Выходъ чистой изъ  грязной 
шерсти отъ 30— 35% -

2) Ново-электоральный типъ вы веденъ улучшешемъ стараго. 
Ш ерсть тонкая суконная (отъ высокой примы до суперъ-суперъ- 
электы). В есъ  матки 115 ф ., бар. 155 ф . На 100 ф . живаго веса 
даю тъ 6 ф. грязной шерсти. Выходъ шерсти 30%-

3) Негретти. Улучшена въ  Австрш. ГПерсть средняя сукон
ная и штофная. В есъ  матки 100 — 110 ф ., барана 140 ф . Н а 100 ф . 
жив. в. — 8,1 ф . грязной шерсти. Выходъ чистой шерсти 20— 23%

4) Американское ueipemmu. Выведена отъ испанскихъ овецъ. 
Ш ерсть средняя ш т о ф н э я  и короткая камволь. В есъ  м. 90 ф ., бар. 
120 ф . На 100 ф . жив. в,— 10,5 ф . грязной шерсти. Выходъ чистой 
шерсти 18 — 22% .

5) Инфантадо. Выведена самостоятельно въ Poccin отъ испан
скихъ мериносовъ овцеводами Мерцаловымъ, Фидлеромъ, Котлярев- 
скимъ и др. Ш ерсть средняя суконная и штофная, нередко короткая 
камволь. В есъ  матки 115 ф ., барана 160 ф . Н а 100 ф . жив. в . — 
7,3 ф . грязной шерсти. В ъ племенныхъ овчарняхъ инфантадо на 
100 ф . ж. в. получается до 10 ф . шерсти. Выходъ чистой шерсти 
2 5 - 3 0 % .

6) Нпмецкая камвольная овца (бальдебуковская). Выведена въ  
сев. Германш отъ Франц. рамбулье. Ш ерсть камвольная — довольно 
грубая. В есъ  матки 120 ф ., барана 170 ф . Н а 100 ф . ж и в . в . 8,3 
грязн. шерсти. Выходъ чистой шерсти 2 2 —28% -

7) Рамбулье. Получена во Ф ранщ и отъ  чистокровныхъ испан
скихъ овецъ. Ш ерсть тонкая камволь, иногда штофная. В есъ  матки 
160 ф ., барана 200 — 240 ф . Н а 100 ф . жив. в ,—6,2 грязной шерсти. 
Выходъ чистой шерсти 30— 35% .



8) Австршекая камвольная овца. Выведена отъ  Французскихъ 
и н'Ьмецкихъ мерин. Ш ерсть высоко-тонкая камволь, а также длин
ная штофная. В ёсъ  матки 120 ф ., барана 180 ф . На 100 ф . жив. 
в .— 5,4 грязной шерсти. Выходъ чистой шерсти 35 — 50% .

9) Шатильонэзъ и  Суасонэ во Ф ранцш. Получены отъ рамбулье, 
а также отъ скрещивашя мериносовъсъ мясными баранами. Ш ерсть 
длинная камволь съ люстрой. ВЬсъ матки 160, барана 200— 250 ф . 
Н а 100 ф . жив. в .— 5 ф . грязной шерсти. Выходъ чистой шерсти 
35— 40% .

10) Мазаевская мериносовая овца или Черноморская. Вывед. 
М азаевымъ изъ южно-русскпхъ мериносовъ. Ш ерсть грубая, но 
прочная и длинная (отъ 1%  до 2 %  в.) камволь. В ёсъ  маткп 120— 
130 ф ., барана 160 —  200 ф . Н а 100 ф . ж и в . в-Ьса — 7,3 грязной 
шерсти. Выходъ чистой шерсти 25— 30% .

11) Мошанская овца. Выведена Фермеромъ Гро во Франщ и 
отъ чистокр. мериносовъ. Ш ерсть длинная камволь съ люстрой. 
В ^съ  маткп 120 ф ., барана 180— 200 ф . На 100 ф . ж и в . веса даетъ
5— 5 ‘/а ф . шерсти.

12) Электораль-негретти. Ш ерсть тонкая суконная. ВЬсъ матки 
110 ф ., барана 150 ф . На 100 ф . жив. в.— 7,3 Ф ун т , шерсти. Выходъ 
чистой шерсти 25— 28% .

13) Э лектор алъ-рамбу лье. Самое распространенное скрещив. въ 
Германш. Ш ерсть суконная или штофная. В есъ  маткп 140 ф ., ба
рана 200— 220 ф . На 100 ф . ж и в . в .— 6,7 ф . грязной шерсти. Выходъ 
чистой шерсти 30— 32% .

14) Рамбулъе-негретти. Типъ современнаго направлешя въ сред
ней Европе. Ш ерсть штофная или хорошая камволь. ВЬсъ матки 
150 ф ., барана 220 ф . На 100 ф . жив. в.— 8 ф . грязной шерсти. В ы 
ходъ чпстой шерсти 2 8 — 32% .

3 9 . Живой вЪсъ нЪкоторыхъ изъ немериносовыхъ овецъ и ко
личество доставляемой ими шерсти.

Вересковая овца. На сЬв. Европы. Рога коротше. Хвостъ ко- 
ротшй и голый. Ш ерсть грубая, смешанная — изъ пуха п ости. Б а 
раны около 2 пуд., матки 1 1/а п- Ш ерсти отъ 4— 5 ф .

Романовская. Н а север е  Poccin и главнымъ образомъ въ  Яро
славской губ. Рога у барановъ коротше, попадаются и безропе. 
Хвостъ KopoTK iii. Ш ерсть серая съ болышшъ содержашемъ пуха. 
Бараны  2 п. слишкомъ; матки около 1 п. 30 ф . Ш ерсть стригутъ
2— 3 раза и получаютъ въ  общемъ 4— 6 ф . въ  годъ. Очень плодо
виты (4— 5 ягнятъ).



Деревенская или великорусская. Бы ла распространена по всей 
с р е д н е й  и сЪверной Россш, а также и въ  средней Европе. Рога не- 
б о л ы ш е .  Х востъ длинный. Ц вЬтъ шерсти различный. Матки Р Д —
2 пуд.; бараны до 2 l/ v  Ш ерсти 3— 5 ф . с ъ  головы.

Ртьгиетиловская и сскольская. Главнымъ образомъ въ  Полтавской 
губ. По Формамъ рогъ и хвоста сходна съ деревенскою. Цв-Ьтъ 
р-Ьшетиловской черный, сокольской сЬрый. Овцы очень плодовиты. 
Я гнята даю тъ смушки, которыя ценятся весьма дорого (1— 2 1/а руб.). 
К роме того овцы очень молочны.

Волошская. Н а всемъ юг'Ь Россш, а главнымъ образомъ въ  зем
л е  Войска Донскаго. Рога и хвостъ довольно длинны. Ш ерсть гру
бая, чаще белаго цвета. Матки 2— 2 ‘/„ п.; бараны около 3 пуд. 
Ш ерсти до 7-ми Фунтовъ съ овцы.

Цыгайская. Главнымъ образомъ въ  Бессарабской губернш. Рога 
довольно болыше, спиральные. Хвостъ средней длины. Ш ерсть до
вольно тонкая камволь съ желтоватымъ оттенкомъ. В есъ  матки
2 — 3 п.; барана даже до 4-хъ пуд. В есъ  руна 6 —8 ф . Даютъ хо
рошее мясо и способны къ  откорму.

Курдючная. На ю ге Pocciu и въ  Азш. Ж ивотны я рогатыя и 
безропя. Хвостъ коротюй съ жировыми отложешями по бокамъ его 
(курдюкъ). Овцы крупныя; матки до 3 п., бараны до 5 пуд. Ш ерсть 
грубая, короткая. Мясныя достоинства —удовлетворительны.

Овцы жирнохвостыя или чундуки. На ю ге Россш и въ  Персш. 
Съ рогами и безъ  рогъ. Уши длинныя, висяч1я. Длинный висячШ 
хвостъ, на которомъ отлагается жиръ. Ростъ довольно большой. 
Я гнята даютъ хоропия смушки. Лучшая изъ этихъ породъ кара
кульская. Эти овцы имею тъ черную, блестящую шерсть, ягнята 
даю тъ прекрасныя смушки. ВЬсъ матки около 2 пудовъ.

Лестерская. Наиболее старая и культурная изъ анг.пйскихъ 
длинношерстныхъ овецъ. Безрогая съ белыми головой и ногами. 
Ш ерсть длинная (15— 20 сантим.), блестящая, съ желтоватымъ от
тенкомъ. В есъ  матки до 5 п. Руно матки веси тъ  8 %  — 11 ф ., ба
рана 19 */„ ф .

Котсво.гъдская, одна изъ  крупнейш ихъ породъ въ  Анг.пи. Без
рогая, голова покрыта шерстью до глазъ. Ш ерсть длинная (20— 23 
сантим.), но довольно грубая. Убойный в е с ь  барановъ доходить до 
400 Фунтовъ. Руно веситъ  8 ‘/ 2 — Ю ф .

Линкольнская овца. Безрогая, съ белыми ногами и головой. Ш ерсть 
очень длинная, до 40 сантим. В есъ  руна 12 — 17 ф . Ж ивой  весъ  
матокъ до 9 п., однолетш е валухп в есятъ  до 5 пуд.

Оксфордширдаунская овца. Продуктъ скрещ пваш я имширскихъ 
и соутдаунскихъ матокъ съ котсвольдскими. баранами. Безропя, съ 
серыми ногами и головой. Ш ерсть средней длины, но густая. Это



крупная порода и въ  отд'Ьльныхъ случаяхъ в£съ  барановъ дохо- 
дитъ  до 10— 11 пуд. ВЬсъ руна 8*/а— 10 ф .

Соутдаунская овца. Распространена почти по всей южной Англш. 
Одна изъ лучшихъ по мясности породъ. Ш ерсть короткая, до
вольно тонкая камволь. В ^съ  руна 2 ‘/ a— 5 ф. Прннадлежитъ къ  
мелкимъ породамъ. В ъ 12— 15 мгЬс. откормленныя овцы в^снтъ 
свыше 2 п., двухлетки свыше 3 п.

Гемпширская овца. Произошла отъ скрещивашя туземной овцы 
съ соутдаунскими баранами. Ноги, уши и голова св-Ьт.гЬе, ч1змъ у со- 
утдауновъ. Порода бо.гЬе крупная, съ худшей мясностью, ч^мъ 
соутдаунская. В ^съ  руна 7‘/а—8 у а ф. Однол^тше валухи б^сять  
7 %  п.

Шропширская овца. Одна изъ нов'Ьйшихъ породъ въ  Англш. 
Обыкновенно безрогая, но иногда у барановъ есть зачатки рогъ. 
Голова до глазъ  покрыта шерстью и окрашена въ  св^тло-сёрый 
цв-Ьтъ. Ш ерсть грубая, но густая, отъ 6 до 8Уа ф- еъ овцы. В ^съ 
барановъ доходитъ до 8 п. Ж ивой в-Ьсъ матки отъ 5 до 5 х/2 п. 
Очень плодливы.

4 0 . Породы верблюда.

Главныхъ дв^з: 1) одногорбый или дромадеръ (жеребецъ носитъ 
назваш е лукъ или лёхъ) и двугорбый (жеребецъ называется аиръ). 
Дромадера въ  Средней Азш разводятъ преимущественно какъ пле
менное животное, для скрещ иваш я съ матками двугорбаго вер
блюда. Различаю тъ 4 помёси дромадера съ двугорбымъ: биржуганъ 
(арованъ), наръ, косбахъ, крюма (шауля).

4 1 . Растешя, вредныя для скота и вызываемые ими припадки.

1) А н ем о н ъ , куросл'Ьпъ, козелецъ, Anemone vulgaris, pratensis, 
ranunculoides. В ы зы ваетъ кровавый поносъ, воспалеше желудка и 
кишекъ, кровавое мочеиспускаше. При вскрытш  оказывается вос
палеше желудка, кишекъ п почекъ. Очень вреденъ также и въ  су- 
хомъ состоянш.

2) Б а г у л ь н и к ъ , Ledum palustre. При съ-Ьданш скотомъ боль- 
ш ихъ количествъ можетъ вы звать воспалеше желудка и кишекъ, а 
также сильный поносъ.

3) Б о л и г о л о в ъ , Conium maculatum. Отравлеше быстро насту- 
паетъ; болезнь съ короткимъ течешемъ. Отрыжка или рвота. Шзна 
изо рта; раздуие брюха; дрожаше, шаташе; параличъ или конвуль- 
ciri. Съ самаго начала—потеря чувствительности и расширеше зрач- 
ковъ. Сильныя предсмертный судороги. При вскрытш  оказывается
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воспалеше перваго желудка и сычуга, или сильная краснота слизи
стой оболочки ихъ; легшя наполнены кровью; въ  легочныхъ тканяхъ 
обильныя кровоизл1яшя. В ъ сухо51ъ состоянш гораздо менее вре- 
денъ нежели въ  свежемъ.

4) Б о р е ц ъ , Aconitum Napellus. Слюнотечеше, рвота, колики, 
р аздуп е брюха, головокружеше; животное ложится и не можетъ 
встать; обнцй уиадокъ чувствительности; расширеше зрачковъ. При 
вскрытш: воспалеше желудка и кишекъ; переполнеше мозговыхъ 
оболочекъ кровью. Одинаково вреденъ какъ въ  свежемъ, так ь  и въ  
сухомъ состоянш.

5) Б у т е н ь  одуряю ш дй , Cbaerophyllum temulum. В здуи е брюха; 
боли въ  животе; животное стонетъ; и стеч ете  кровавой слизи изъ 
прямой кишки; лихорадка, характеризир. повышенною темпера
турою тела, краснотою соединит, ткани, частымъ и неправильными 
пульсомъ, частымъ и затруднительнымъ дыхашемъ. При вскрытш : 
воспалеше (отчасти антоновъ огонь) въ  3 и 4 желудкахъ, а также 
въ  тонкихъ кишкахъ; переполнеше кровью легкихъ, сердца и пе
чени. Отравлеше пока было наблюдаемо лишь у рогатаго скота. 
Особенно ядовитъ корень.

6) Б е л е н а ,  Hyoscyamus niger. П озы въ на кормъ прежшй или 
даже усиливается, если животное съЬло не много бгЬлены. Частое 
напряженное дыхаше; расширеше зрачковъ. Судорожныя сокра- 
щ еш я мускуловъ; по большей части болей въ  живот!; не бываетъ. 
При съ^даш и большихъ количествъ белены: судороги, ошеломление, 
смерть, сопровождаемая конвульйями. Посмертныя явлешя: гипере- 
м1я и кровоизл1яшя въ  нервныхъ центрахъ.

7) В е х ъ , Cicuta virosa. Полное отсутств1е позыва на кормъ и 
пойло; пена изо рта и слюнотечеше; рвота или отрыжка; безпокой- 
ство; боли и признаки колики; у рог. скота раздупе брюха; поносъ; 
лихорадка; малый, скорый, часто прерываюпцйся пульсъ; расширеше 
зрачковъ; ш атате ; параличное состояше бабки; перекошеше глазъ, 
шеи, головы; ужаснгЬйстя конвульсш. Посмертныя я в л еш я —  т^ж е, 
что и при болиголове. Одинаково вреденъ какъ въ  свежемъ, такъ  
и въ  сухомъ состоянш.

8) В о л ч ь и  я г о д ы , в о л ч н и к ъ , Daphne Mezereum. Отравлеше 
всего чащ е бы ваетъ  у ж ивотныхъ, выпуск, на л^сньш пастбища. 
Очень скорый пульсъ; весьма учащенное дыхаше. Поносъ; жидшя 
испражнешя, иногда съ кровью; большая жажда; усиленное моче- 
испускаше; большая слабость; холодныя конечности; разъеден ная 
слизистая оболочка рта; выдыхаемый воздухъ вонючъ. При вскрытш  
замечаю тся явлешя воспалешя желудка и кишекъ.

9) В я з е л ь , мышьи стручки, Coronilla varia. Воспалеше желудка 
и кишекъ. По опытамъ Даммана совсемъ не вреденъ для овецъ.
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10) Г о р и ч н и к ъ , г и р ч а , Selinum palustre. К акъ  и багуль- 
никъ (2).

11) Г о р и ц в е т ъ ,  Adonis vernalis. Быстрое забол'Ьваше; воспа
леше кишекъ; кромЬ того, ошеломлеше. При вскрытш: воспалеше 
кишекъ. Очень вреденъ лишь въ  свЬжемъ состоянш; при съЪданш 
въ  сухомъ виде —  только поносъ.

12) Г р и б ы  я д о в и т ы е :  мухоморъ, груздь-чернуха (Agaricus 
necator), дождевпкъ (Lycoperdon Bovista), поганка и т. под. Рвота 
или сильная отрыжка; боли въ животЬ, колики, раздуве брюха, по
носъ. Головокружеше, судороги; параличное состоян1е. При вскры
т ш — по большой части Bocna.ieHie кишекъ. Споры дождевика, слу
чайно попадая в ъ  глаза животному, могутъ вы звать сильное на
ружное воспалеше глазъ.

13) Д у р м а н ъ , D atura Stramonium. Большое безпокойство и 
сильныя боли; животное стонетъ, впзжитъ; ])вота; раздуве брюха; 
колики; расширеше зрачковъ; параличъ бабки; нозывъ ко сну; 
смерть, сопровождаемая конвульслями. При вскрытш: сильное вос
палеше желудка и киш екъ; легшя сильно переполнены темною 
кровью. Обыкновенно вс1з домашшя животныя старательно изб'Ь- 
гаю тъ этого растенin.

14) Ж е л т у ш н н к ъ , Erysimum Cheirantoides. У рогатаго скота 
р азд у ве  брюха.

15) Ж и в о к о с т ь ,  с о к н р к и , Delphinium Consolida. Подобный 
же явлешя, какъ и при лютикЬ (26). Для овецъ совершенно без
вредна.

16) З в е р о б о й ,  Hypericum perforatum . Головокружеше; дни- 
жеше головою изъ  стороны въ сторону; расширенные зрачки; крас
нота соединительной оболочки глаза; окрашиваше въ пурпурово- 
красный цвг1;тъ св'Ьтлыхъ м'Ьстъ на губахъ. Общая притупленность; 
животное ш атается на ходу: на привязи откидывается назадъ. 
Смертельнаго исхода не наблюдалось.

17) И гл ы  е л о в ы я : раздражеше прямой кишки, испражнеше 
съ кровью; кровавая моча.

18) К и р к а з о н ъ ,  Aristolochia clem atitis. ПолнгЬйнпй запоръ, 
или очень твердые, часто съ кровью, комья кала; мочеиспускаше; 
р^зю й, полный, скорый пульсъ; притупленность, неподвижность 
или ш аташ е прп ходьб'Ь; расширенные зрачки; дрожаше. Это рас
т е т е  часто встречается въ  люцерн1!. Пока отравлеше наблюдалось 
лишь у лошадей.

19) К о в ы л ь . Stipa pennata. Это растеше вредитъ лишь своими 
остями, которыя внедряются глубоко въ  кожу пасущихся овецъ.

20) К о к о р ы ш ъ , собачья петрушка, Aethusa Cynapium. У ро
гатаго скота: потеря аппетита, обильное слюнотечеше; сильная ли
хорадка; ослаблеше чувствительности во всемъ т -fe.rk; дрожаше
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(брюшныхъ мускуловъ) и конвульсш; niaxaHie, нетвердая походка; 
животное, если его ведутъ, часто падаетъ п не можетъ встать, 
всл'Ьдств!е паралича задней части т'Ьла; большое безпокойство; боль, 
поэтому животное стонетъ, мычитъ; наконецъ смерть. Посмертныя 
явлешя: воспалеше тонкихъ кишекъ и сычуга; въ полостяхъ боль- 
шаго мозга из.пяше сыворотки. Невидимому не вредить козамъ, 
совсЪмъ безвреденъ для овецъ.

21) К у к о л ь , A grostem m a Githago. Потеря аппетита; отрыжка 
и рвота; запоръ; боли въ животе; слабость и ошеломлеше; смерть, 
сопровождаемая судорогами. При вскрытш: воспалеше рта, з'Ьва, 
дыхат. горла, желудка п кишекъ. Воспаленныя места покрыты 
желтоватыми массами; мускулы темно краснаго ц вета ; гиперем1я 
мозга.

22) Л а п ч а т к а , Poten tilla  torm entilla. Говорить, что у живот- 
ныхъ, по-Ьвшихъ ея, наступаетъ запоръ.

23) Л а с т о в е н ь ,  ласточникъ, Asclepias vincetoxicum. Изнури
тельное мочеиспускаше у овецъ. У овецъ, по'Ьвшпхъ въ болыиомъ 
количестве ластовня на пастбищ е, светлая моча вы деляется часто 
и съ болями. Если такое соетояше продолжается долго, то животное 
худ^етъ и слабЬетъ. Смерть отъ пстощешя. При вскрытш: почки 
рыхлыя, вялыя, красновптыя, содержания кровавую мочу; мочевые 
протоки явственно отделены одинъ отъ другаго. Собаки, которымъ 
для опыта давали Asclepias vincetoxicum, заболевали воспалешемъ 
желудка и издыхали.

2 4 )Л е н ъ  о б ы к н о в е н н ы й , Linum usitatissim um . Въ сЬмянныхъ 
головкахъ содержится наркотнческш ядъ. Разстройство желудочнаго 
пищеварешя; дрожаше мускуловъ; ознобъ; холодный конечности, 
K O H B y.ibcin. Неподвижный или безпокойный взглядъ. — Или-же: въ 
четвертомъ ж елудке овецъ образоваше клубковъ изъ  растешй; 
эти клубкп порождают!, запоръ со смертельнымъ псходомъ. У 
рогатаго скота сл.еденный лень соединяется въ глотке и же
лудке въ твердые, плотные пучки. Льняныя головки не оказываютъ 
отравляющаго д е й г га я  на козъ, какъ то показали произведен
ные опыты.

25) Л е н ъ  к о к у ш к и н ъ , Linum catharticum . Слюнотечеше; вос- 
иалеше во рту и сильный поносъ.

26) Л ю ти к ъ , Ranunculus sceleratus (а также В. acris, bulbosus 
и repens.) Сильное действ!е; очень быстрое течеш е болезни. Боли 
въ  ж елудке н въ прочихъ частяхъ тела; поэтому крупныя живот- 
ны я стонутъ, а мелшя визж ать и кричать. Обильное слюнотечеше; 
позывъ къ  рвоте; страхъ, безпокойство; усталость, падеше, дрожъ 
и судороги; смерть, сопровождаемая конвулымями. При вскрытш: 
сильное воспалеше слизистой оболочки желудка и кишекъ. ДЬй- 
ствуетъ вредно лишь въ  зеленомъ, но не въ сухомъ, состоянш.



27) М а к ъ  с а м о с е й к а . Papaver Rhoeas. Рвота у свиней, от
рыж ка у жвачныхъ; поносъ, реж е запоръ. Скрежеташе; слюноте- 
чеше; опьянелое состояше и uiaTaHie, загЬмъ притупленность и ча
стый сонъ, или сонъ съ бредомъ. В ъ исключительныхъ случаяхъ: 
животное бесится, становится неукротимымъ, мычитъ; неспособ
ность держаться на ногахъ и падеше. Закаты ваш е бе.тковъ, пере- 
KOiueHie головы, судорожное cruoaHie шеи на сторону. Лошади 
пятятся назадъ отъ яслей; неподвижный взглядъ; расширеше зрач- 
ковъ; глубокое дыхаше; нечувствительность при ударах!, кнутомъ; 
ш аткая походка; затрудненное вы делеш е мочи и кала. РЬдко смерть. 
Посмертныя явлешя: воспалеше почекъ, слизистой оболочки 1-го и
2-го желудковъ и тонкихъ кишекъ. Всего чаще отравлеше на
блюдалось у рогатаго скота, реж е у лошадей, и наиболее редко у 
свиней.

28) М о л о чай , Euphorbia helioscopia, cyparissias. Потеря аппе
тита, поносъ (иногда съ кровью); малый, едва заметный пульсъ; 
ускоренное дыхаше. Холодная кожа. Безпокойство, ляганье, пере- 
кошеше глазъ. Разстройство сознашя. Прп вскрытш: гиперем!я 
мозга и селезенки; опухоль, воспалеше слизистой оболочки кишекъ; 
кровоиз.ш ш я въ  слизистой оболочке прямой кишки. Euph. helio
scopia, при съеданш  въ  большомъ количестве бараномъ, не оказы
вала вреднаго дейсттая. К озы  безъ всякаго вреда е д я т ъ  бблыную 
часть видовъ Euphorbia.

29) М ы т н и к ъ , Pedicularis palustris. К атарръ желудка и кишекъ. 
Иногда ему прш ш сываютъ водяную, но это ошибочно.

30) М я т л и к ъ  в о д я н о й , п л ю ш н и к ъ , Роа aquatica. У ж вач
ны хъ раздутое брюха (?).

31) Н а п е р с т я н к а , D igitalis purpurea. Потеря аппетита; боли 
въ  ж ивоте и колики; слюнотечеше; жажда; поносъ. В начале заме
дленное, затем ъ  очень ускоренное 6ieHie сердца, которое явственно 
замЬчается даже на глазъ; пульсъ слабый, почти неощутительный. 
Затрудненное дыхаш е. Усиленное выделен1е краснобурой мочи. Н е
чувствительность; головокружеше; разширеше зрачковъ. Параличъ 
отдельны хъ частей (языка, ушей, губъ). Сильныя судороги при на- 
ступленш смерти. Посмертныя явлешя: воспалеше слизистой оболоч
ки желудка и киш екъ, преимущественно то толстыхъ, то тонкихъ. 
Легшя наполнены кровью, кровяные подтекп въ  легочныхъ тканяхъ, 
а такж е кровавая п ен а въ  дыхательномъ горле и бронхахъ. Сер
дечный мускулъ темнокраснаго цвЬта съ кровоиз.йяшями; жидкая, 
темная кровь.

32) Н а р ц и с ъ , Narcissus. Воспалеше желудка и кишекъ; судо
роги. Большая слабость; животное не держится на ногахъ.

33) О м еж н и к ъ , пустырникъ, O enantbe fistulosa. Корень этого
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растешя, какъ говорятъ, вредитъ всЬмъ домашнимъ животньшъ, 
ботва же н ^ тъ . Случаевъ отравлешя пока наблюдалось очень мало.

34) П а п о р о т н и к ъ ,P teris  aqu ilina .У овецъ и рогатаго скота—  
кровавое мочеиспускаше. У лошадей — судороги, головокружеше, 
ш аткая походка, вообще разстройство отправлений головнаго и спин- 
наго мозга. При вскрытш: гипереш я головнаго и спиннаго мозга.

35) П ас л е н ь , Solanum nigrum . К акъ  говорить, вы зы ваетъ 
отравлеше у свиней; симптомы еще недостаточно известны.

36) П а с т е р н а к ъ , Pastinaca sativa. С ъ^даш е листьевъ вы зы 
ваетъ поносъ у козъ (?).

37) П е р е ц ъ  в о д я н о й , поручейникъ, Sium latifolium. Ошелом
леше и раздражеше; въ послЬднемъ случагЬ животное падаетъ на 
землю, бьется головою; перекошеше глазъ. Сильное и продолжи
тельное потЬше. Случаи отравлешя до сихъ поръ наблюдались 
только у рогатаго скота; особенно вреденъ корень.

38) П л е в е л ъ  о п ь я н я ю щ ш , Lolium tem ulentum . Головокру
жеше: животное дрожитъ и ш атается, плохо вндитъ и слышитъ, па
даетъ; слабо, много спптъ. П озы въ ко рво'гЬ; иногда конвульсш; хо
лодная поверхность тЬла, холодный потъ. При вскрытш: гиперем1я 
головнаго и спиннаго мозга; у ягнятъ  полное воспалеше мозга. Д'Ьй- 
ствуетъ отравляюще главнымъ образомъ на собакъ, ягнятъ , поро- 
сятъ, молодой скотъ, взрослый же свиньи, лошади и рогатый скотъ, 
невидимому, могутъ безвредно съ едать  болышя количества L. 
tum ulentum . Впрочемъ, и у нихъ бываю тъ смертные случаи отъ 
этого растешя. Зеленый, повидимому, не вредить; сЬмена очень ядо
виты.

39) П о в е л и к а  льняная, Cuscuta epilinnm. У лошадей: изнури
тельные поносы.

40) Р о с я н к а . Drosera. Считается вредною для овецъ. Воспале- 
Hie иочекъ, желудка и кишекъ. У простонародья признается сред- 
ствомъ, возбуждающимъ половую горячность.

41) С о н н а я  о д у р ь , A tropa Belladonna. Потеря аппетита; охота 
къ  пойлу не исчезаетъ. Р азд у в е  брюха; животное испражняется съ 
трудомъ, или страдаетъ запоромъ; колики; рвота. Частый, малый, 
слабый пульсъ. Слабость и, въ  концЬ концовъ, параличъ бабки. По
теря чувствительности. Краснота глазъ и сильное расширеше зрач
ковъ. При вскрытш  оказывается: кровь темная, но жидкая; легшя и 
мозгъ переполнены кровью.

42) С о с н о в ы е  п о б е г и . У лошадей: колики и кровавое моче
испускаше.

43) С у р е п и ц а , Sinapis arvensis. Сильное раздраж еш е кишекъ 
могущее перейти въ  воспалеше, большой поносъ; обильное слюно
течеш е. При вскрытш: гиперем1я головнаго и спиннаго мозга.



44) Т а б а к ъ  п р о сто й , N icotiana rustica. П озы въ ко рвотЬ; 
рнота у гЬ хъ  животныхъ, которыя могутъ рвать; спазмы въж ивотЬ ; 
поносъ. Ускоренные пульсъ и 6ieme сердца; пониж ете температуры 
всего т ’Ьла, илп же ж арь  въ нЬкоторыхъ частяхъ н охлаждеше въ 
другнхъ. Большая слабость мускуловъ; животное дрожнтъ, шатается, 
падаетъ; паралнчъ н'Ькоторыхъ частей тЬла или же большая слабость 
и притупленность. Судороги бываютъ рЬже; глаза почти всегда пере
кашиваются. Бо.гЬзнь им'Ьетъ очень быст|)ое т е ч е т е . Прп вскрытш: 
воспалеше желудка и слизистой оболочки кишекъ. Кровяныя пятна 
на сердечной сумкЬ и въ легкихъ; кровоиз.пяше также и въ  различ
ных!. органахъ задней части тЬла; мозгъ всегда переполнен ь кровыо; 
жидкая, темная кровь. Всего чаще заболЬваетъ крупный рогатый 
скотт»; козы же съЬдаю тъ, часто безъ всякаго вреда, болышя ко
личества зеленой листвы табака; впрочемъ, и они не виолнЬ за 
страхованы огъ  отравления ннкотиномъ. Наиболее опасны полувы- 
coxiuie листья.

45) Х в о щ ъ , Equisetum  palustre, vulgare, limosum, arvense. У 
лошадей: паралнчъ головнаго мозга; судороги отъ разстройства епин- 
наго мозга; иногда раздражительность н пугливость; всегда ш ат
кость при движеш яхъ. Слабость задней части тЬла; животное па
даетъ , хотя и можетъ встать, по не держится на ногахъ. Аппетитъ 
и дыхаш е нормальны. Самое характерное явлеше —  неспособность 
управлять своими движешями. У роштаю скота: от ь съЬдаш я боль
ших I. количествь Equis. palustre, сильный поносъ, кровавое моче- 
ncnycKanie, выкидываш е; в ы п ад ете  зубовъ и псхудаше. У овецъ: 
выл"Ь.за1пе шерсти и скпдываше. При вскрытш: у лошадей сильная 
гниерем1я малаго мозга; скоплешс воды между оболочками спиинаго 
мозга. Eq. fluviat.ile, какъ говорятъ, не только не вреденъ, но даже 
хорошш кормъ для всЬхъ животныхъ, въ  особенности для лошадей. 
Eq. palustre  и arvense въ сухомъ виде гораздо вреднее, ч^мъ въ 
зеленомъ.

46) Х р 'Ь н ъ , Cochlearia Armoracia. У коровъ можетъ вызвать 
воспален1е желудка и кишекъ, у лошадей же, при дач Ь въ  не слпш- 
комъ большомъ количеств!;, возбуждаетт. аппетитъ и иомогаетъ 
нищеварешю.

47) Ч е м е р и ц а . H elleborus niger. П озы въ ко рвот'Ь; сильная 
рвота у свиней и собакъ; большое безпоко11ство, необузданность, 
бЬшенство, дрожаше, нечувствительность. При вскрыли: воспале
ше желудка и кишекъ; черная кровь; сердце и мозгъ переполнены 
кровыо.

48) Ч и н а , L athyrus sativus. При дач'Ь ея лошадямъ въ кормъ: 
осиплость, ускоренное дыхаше, со свпстомъ ихрипЬш емъ. У свиней 
оказы ваетъ специфическое д"Ьпств1е на нервный аипаратъ кадыка и 
дыхательнаго горла.



49) Ч п с т о т Ь л ъ , Chelidonium. В ъ сухомъ виде не вреденъ; въ  
зеленомъ ясе, какъ  говорятъ, вы зы ваетъ  воспалеше желудка и ки
шекъ.

50) Щ а в е л ь , Rumex acetosella. Пока отравлеше наблюдалось 
лишь у лошадей. Полная потеря аппетита; слюнотечеше; ш аткая по
ходка; растопыренныя ноги; сильное дрожаще; расширеше зрач
ковъ; ослаблеше круглой мышцы прямой кишки и заднепроходнаго 
отверсия; губы свешиваются. Хрипящее, ускоренное дыхаше; види- 
мыя слизистыя оболочки окрашены въ синш цвЬтъ; холодныя ко
нечности. Ж ивотное падаегъ; конвульсш чрезъ каждыя 5— 6 минутъ. 
Н ап ряж ете въ высшей степени. Смерть, сопровождаемая сильнымъ 
потёш емъ п судорогами. При вскрытш: сильная птпере.'пн головнаго 
и спиннаго мозга, а также легкихъ; краснота слизистой оболочки 
кишекъ.

51) Щ и 1)ъ, M ercurialis annua. У лошадей: кровавая моча. У ро
гатою скота: лихорадка, кровавая моча, которая часто вы деляется 
въ маломъ количестве; боль при подавливанш паховъ п поясницы; 
иногда вонючш поносъ. У овецъ: воспалеше кишекъ. При вскрытш: 
краснота и воспалеше мочевыхъ органовъ и слизистой оболочки 
кишекъ.

52) Я с т р е б п н к а , л и х о р а д о ч н а я  т р а в а . Hieracium pilosella. 
У овецъ: бледная немочь, кружеше (мотылпца); легочноглистная 
болезнь. Б ы ть можетъ, на этомъ, встречающемся на болотпетыхъ 
местахъ, растеши, держатся церкарш печеночныхъ глистовъ или 
зародыши легочныхъ нптчатокъ.

Составь молока обусловливается индивидуальностью жпвотнаго, 
першдомъ удойливости, кормомъ и породою. Вообще можно при
нять, что при высокой удойливости молоко беднЬе сухимъ веще- 
ствомъ, нежели при низкой производительности животнаго.

Составъ молока различны хъ с. х. животныхъ следующш:

4 2 . Молоко и молочные продукты.

Воды
Ж ира

Кобылы. Буйволицы. 
90,5 82,4

1,1 7,8
Казеина .................
Б е л к о в и н ы ............
Молочн. сахара . . .  
З о л ы ........................

б’,1 4,4
0,4 0,8

Сухаго вещества 12,5 12,8 17,5 9,5 17,6
Удельный в Ь с ъ . . 1,032 1,033 1,0367 1,035 1,0354



Содержаш е жира въ молоке горныхъ швейцарскихъ породъ  
можно принять нисколько выше — до 3,5% ; въ молоке породъ  
джерзейской, гернзейской, ангельнской, ярославской и шортгорн- 
ской —  до 4%  11 напротивъ уменьшить содержаше жира въ молоке 
крупныхъ низменныхъ породъ (голландской и остфрисландской) до  
3,3% .

Молозиво (colostrum ) по своему составу существенно отличается 
отъ  нормальнаго молока: по внешнему виду оно им еетъ желтова
тую окраску, обладаетъ слизистостью и клейкостью. Подъ микро- 
скопомъ въ немъ замечаю тся характерныя образован1я — коло- 
стральныя тельца; последшя въ  свЬжемъ молозиве круглы, окру
жены оболочкой и внутри содерж ать капельки жира. Составь моло
зива быстро изменяется, приближаясь къ нормальному молоку.

Среднш составь и колебанья молозива послгь отела:
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Среднее 1,068 28,31 3,37 4,83 15,85 2,48 1,78
Maximum . . 1,079 32,57 4,68 7,14 20,21 3,83 2.31
Minimum . . . . 1,058 24,34 1,88 2,64 11,18 1,34 1,18

П ри троекрапгномъ доенш сравнительно съ двукратнымъ молока, 
сухаго вещества и жира получается больше на:

Молока. Сухаго иещестна. Ж ира.
9 %  14%  16%

Испытате молот. В се подделки молока сводятся къ тому, что 
молоко или подмЬшиваютъ водой, или снимаютъ съ него часть сли- 
вокъ, или наконецъ обе эти операцш производить одновременно. 
Для о т к р ь т я  ФальснФпкацш служатъ различные приборы, изъ 
которыхъ наиболее надежные и удобопрнменимые въ каждомъ 
хозяйстве суть ареометръ (Лакгоденсиметръ) К евена и приборъ 
Маршана.

Ареометръ Кевена служить для о т к р ь т я  въ  цЬльномъ и снятомъ 
молоке подмеси воды, что производится на основанш знаш я сред- 
няго удельнаго в еса  чистаго молока и сравнешя его съ удЬльнымъ 
весомъ даннаго образчика молока. Известно, что колебашя уд. в. 
молока отдельны хъ коровъ бываютъ отъ 1,028 до 1,035 (у насъ въ 
Poccin, по наблюдешямъ въ  Едимоновской школЬ отъ 1,027 до



1,038); но уд. в. молока съ цблы хъ скотныхъ дворовъ колеблется 
только между 1,029 и 1,033. Если же нормальное молоко разбавить 
водой въ  количеств^ */,„ на 9/ 10 молока, то уд. в. его упадетъ до 
1,026; если прибавлено 2/ 10 воды, то уд. в. падаетъ до 1,023 и т. д. 
Съ правой стороны ареометрической скалы у Кевена проведены 
скобки, заключаюгщя д ^ л е т я  между 29 и 33, соответствующая 
удельному весу цельнаго молока, т. е. 1,029 — 1,033. Скобка, об
хватывающая делеш я отъ  29 до 26, показы ваетъ колебаше уд. в. 
цельнаго молока при прибавленш къ  нему */,„ воды, что и обозна
чается точно такж е на скал Ь и т. д. Подобное же обозначеше суще- 
ствуетъ и для снятаго молока. Самое испыташе молока произво
дится такимъ образомъ: въ  стеклянный цилиндръ наливаютъ молоко, 
опускаютъ въ  него ареометръ и замечаю тъ делеш е, до котораго 
онъ погрузился. Если температура молока имела 15 Ц.°, то аре
ометръ прямо покажетъ уд. весъ , но если температура была другая, 
то для определеш я уд. вёса, который постоянно относится къ 15 Ц ° , 
имеется табличка, въ горизонтальной граф е которой обозначена 
температура молока отъ 3 до 27 Ц.°, а въ вертикальной градусы 
или уд. вёсъ , который былъ наблюдаемъ на ареометре при погру- 
женш его въ  молоко. Искомый уд. в. будетъ на пересеченш  этихъ 
граФЪ. Очевидно, что употреблеше ареометра предполагаетъ необхо
димость иметь термометръ Цельыя. Т акъ какъ въ нашей молочной 
торговле наиболее часто встречаются подделки именно цельнаго 
молока, а не снятаго, то здЬсь помещается табличка поправокъ 
только для перваго сорта молока.
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11 13,0 13,0 13,1 13,1 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8
15 14,0 14,0 14,1 14,1 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8
10 15,0 15,0 15,1 15,1 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8
17 16,0 16,0 16,1 16,1 16.1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8
18 17,0 17,0 17,1 17,1 17,1 17,2 17.3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8
19 17,9 17,9 18,0 18,1 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,8
20 18,8 18.8 18,9 19.0 19,0 19.1 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 19,8
21 19,7 19,7 19,8 19,9 20,0 20.1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 20,8
22 20,7 20,7 20,8 20,9 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6 21,8
23 21,7 21,7 21,8 21,9 22.0 22,1 22,2 22,3 22,4 22,5 22,6 22,8
24 22,6 22,7 22,8 22,9 23,0 23,1 23,2 23,3 23,4 23,5 23,6 23,8
25 23,5 23,6 23,7 23,8 23,9 24,0 24,1 24,2 24,3 24,5 24,6 24,8
26 24,5 24,6 24,7 24,8 24,9 25,0 25,1 25,2 25,3 25,5 25,6 25,8
27 25,5 25,6 25,7 25,8 25,9 26,0 26,1 26,2 26,3 26,5 26,6 26,8
28 26.4 26,5 26,0 26,7 26,8 26,9 27,0 27,1 27,2 27,4 27,6 27,8
29 27,3 27,4 27,5 27,6 27,7 27,8 27,9 28,1 28,2 28,4 28,6 28,8
30 28,2 28,3 28,4 28,5 28,6 28,7 28,8 29,0 29,2 29,4 29,6 29,8
31 29,1 29,2 29,3 29,5 29,6 29,7 29,8 30,0 30,2 30,4 30,6 30,8
32 30,0 30,1 30.3 30,4 30,5 30,7 30,8 31,0 31,2 31.4 31,6 31,8
33 30.9 31,0 31,2 31,3 31,4 31,6 31,8 32,0 32,2 32,4 32,6 32,8
34 31,8 31,9 32,1 32,2 32.3 32,5 32,7 32,9 33,1 33,4 33,5 33,8
35 32,7 32,8 33,0 33.2 33,1 33,4 33,6 33,8 34,0 34,2 34,4 34,7

Приборъ М аршана представляетъ трубку 30 сант. длиною, от
крытую съ одного конца. Трубка разделена съ нижняго конца на
3 части, по 10 куб. с. каждая; кроме того, въ верхней трети трубки 
нанесены д'Ьлешя, по которымъ отсчитываютъ высоту ЭФпрнаго 
слоя жира. Каждое д е л е т е  соотвЬтствуетъ одной десятой куб. 
сант., причемъ на глазъ ложно отсчитывать и половины этихъ д-fe- 
ленш. Самое изсл'ЬдоBaiiie производится слЬдующимъ образомъ. От- 
мгЬ])Ш!аютъ пипеткой 10 к. с. молока и наливаютъ въ трубку, при
бавляя 2 капли 15%  раствора калшной или натронной щелочи и 
затЬмъ сильно взбалтываютъ, второй пипеткой берутъ 10 к. с.

в ь г р а д У с а х ъ Д  е л ь 3 1 я.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

14,0 14,1 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 10,2
15,0 15,1 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 10,2 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2
16,0 16,1 16,3 16,5 16,7 16,9 17,1 17,3 17,5 17,7 17,9 18,1 18,3
17,0 17,1 17,3 17,5 17.7 17.9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,9 19,1 19,3
18,0 18,1 18.3

19.3
18,5 18.7 18,9 19,1 19,3 19,5 19,7 19,9 20,1 20,3

19,0 19,1 19,5 19,7 19.9 20,1 20,3 20,5 20,7 20,9 21,1 21,3
20.0 20,1 20,3 20,5 20,7 20,9 21,1 21,3 21,5 21,7 21,9 22,1 22,3
21,0 21,2 21,4 21,6 21,8 22,0 22,2 22,4 22,6 22.8 23,0 23.2 23,4
22,0 22,2 22,4 22,6 22,8 23,0 23,2 23,4 23,6 23,8 24,1 24.3

25.3
24.5

23,0 23,2 23,4 23,6 23,8 24,0 24,2 24,4 24,6 24,8 25,1 25,5
24,0 24,2 24,4 24,6 24,8 25,0 25.2 25,4 25,6 25,8 26,1 26.3

27.3
26,5

25,0 25,2 25,4 25,6 25,8 26,0 26,2 26,4 26,6 26,8 27,1 27,5
20,0 26,2 26,4 26,6 26,9 27,1 27,3 27,5 27,7 27,9 28,2 28,4 28,6
27,0 27,2 27,4 27,6 27.9 28,2 28,4 28,6 28.8 29,0 29,3 29,5 29,7
28,0 28,2 28,4 28,6 28,9 29.2 29,4 29,6 29,9 30,1 30,4 30,6 30.8
29,0 29,2 29,4 29.6

30.6
29,9 30|2 30,4 30,6 30,9 31,2 31,5 31,7 31,9

30,0 30,2 30,4 30,9 31,2 31,4 31.6 31,9 32,2 32,5 32,7 33,0
31,0 31,2 31,4 31,7 32,0 32,3 32,5 32,7 33,0 33,3 33,0 33,8 34,1
32,0 32,2 32,4 32,7 33,0 33,3 33.6 33,8 34,1 34,4 34.7 34,9 35,2
33,0 33,2 33,4 33.7 34,0 34,3 34,6 34.9 35,2 35,5 35,8 30,0 36,3
34,0 34,2 34,4 34,7 35,0 35,3 35,6 35,9 36,2 36.5 30,8 37,1 37,4
35,0 35,2 35,4 35,7 36,0 30,3 36,0 36,9 37,2 37^5 37,8 38,1 38,4

ЭФира и также наливаютъ въ  трубку, закрываю тъ последнюю проб
кой и вновь взбалтываютъ: О тк р ы т , осторожно пробку, вливаютъ 
третьей пипеткой еще 10 к. с. виннаго спирта крепости 90 —92° 
(по Траллесу), снова закрываю тъ пробкой и сильно взбалтываютъ 
въ  теченш  нёсколькихъ минутъ. После этого трубку ставятъ въ 
водяную ванну, имеющую температуру 40 Ц.°, отчего жиръ, рас
творенный въ эФнре, быстро поднимается вверхъ. Охладивши при
боръ до 20 Ц°, отсчитываютъ д'Ьлешя по нижнему краю мениска 
и по табличке находятъ соответствующей %  жира.



Таблица для опредЬлешя жира по Маршану.
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1,0 1,339 10,0 3,175 19,0 5,306 27,5 9,257 36,0 13,490 44,5 17,723
1,5 1,441 10,5 3,277 19,5 5,483 28,0 9,506 36,5 13,739 45,0 17,972
2,0 1,543 11,0 3,379 20,0 5,660 28,5 9,755 37,0 13,988 45,5 18,221
2,5 1,645 11,5 3,481 20,5 5,837 29,0 10,004 37,5 14,237 46,0 18,470
3,0 1,747 12,0 3,583 21,0 6,020 29,5 10,253 38,0 14,486 46,5 18,719
3,5 1,849 12,5 3,685 21,5 6,269 30,0 10,502 38,5 14,735 47,0 18,968
4,0 1,951 13,0 3,787 22,0 6,518 30,5 10,732 39,0 14,984 47,5 19,217
4,5 2,053 13,5 3,889 22,5 6,767 31,0 11,000 39,5 15,233 48,0 19,466
5,0 2,155 14,0 3,991 23,0 7.016 31,5 11,249 40,0 15,482 48,5 19,715
5,5 2,257 14,5 4,093 23,5 7,265 32,0 11,498 40,5 15,731 49,0 19,964
6,0 2,358 15,0 4,195 24,0 7,514 32,5 11,747

11,996
41,0 15,980 49,5 20,213

6,5 2,461
2,563

15,5 4,257 24,5 7,763 33,0 41,5 16,229 50,0 20,462
7,0 16.0 4,399 25,0 8,012 33,5 12,245 42,0 16,478 50,5 20,711
7,5 2,665 16,5 4,501 25,5 8,261 34,0 12,494 42,5 16,727 51,0 20,960
8,0 2,767 17.0 4,628 26,0 8,510 34,5 12,743 43,0 16,976 51,5 21,209
8.5 2,869 17,5 4,792 26,5 8,759 35,0 12,992 43.5 17,225 52,0 21,458
9,0
9,5

2,971
3,073

18,0
18,5

4,956
5,129

27,0 9,008 35,5 13,241 44,0 17,474 52,5 21,707

Определеше жпра посредствомъ огстаиван1я молока въ кремо- 
метрахъ крайне не надежно, а употреблеше дающаго наибол-Ье точ
ные результаты прибора Соксле, въ которомъ измеряется уд. в-Ьсъ 
эфирной вытяж ки жнра, требуетъ известной нодготовки, самъ нри- 
боръ дороп . и лоыокъ, а производство испыташй довольно медленно. 
При вертикальныхъ ручны хъ сепараторахъ Лаваля, а также при 
конныхъ п паровыхъ можно рекомендовать употреблеше лакто- 
крита Лаваля, дающаго возможность быстро, дешево и достаточно 
точно производить оиределешя жира въ  цельномъ молоке.

Наиболее употребительные способы отсгапванья.

ГолгитгтскШ. Молочный погребъ. Огстаиванье въ  деревянныхъ, 
стекляпныхъ или и зъ  белаго ж елеза  сосудахъ. Высота разливае- 
маго въ  сосуды молока 4 — 6 сант. Температура отстаиванья 12— 
15 Ц .°или 10— 12 Р°. Съемъ сливокъ черезъ 24 и 36 часовъ. Сби- 
ваше масла изъ закисшихъ сливокъ. На корову 1 квадр. метръ 
пространства.



Гуссандеровскш. Комната. Отстаиванье въ тазахъ изъ б^лаго 
ж елеза. Высота молочнаго слоя 2 —4 сайт. Температура отстаи- 
ванья 16— 20 Ц°. Съемъ сливокъ черезъ  20— 36 часовъ. Сбиваше 
масла изъ сладкихъ сливокъ. Н а корову 1/а кв. м. пространства.

Шварцевскш. Молоко после процеживанья наливается въ  глу- 
боше уш аты 4 6 — 50 сант. (18 — 20 дюйм.) глубиною и погружается 
въ  холодную воду со льдомъ. Отстаиванье 24— 48, а въ среднемъ 
36 часовъ. Молочная имЬетъ температуру не выш е 11— 12у2 Д.° 
(0У2— Ю R°). Сливки снимаются въ  первый разъ  по прошествш
24 часовъ, а зат'Ьмъ еще черезъ 12 часовъ. Сбиваше масла изъ 
сладкихъ сливокъ. Н а корову 0,2 кв. м. Ч анъ, въ  который ушаты 
ставятся для охлаждешя, при 20 коровахъ, долженъ быть 190 сант. 
длины, 60 с. ширины и 70 с. глубины и вмещ ать 6— 7 уш атовъ, 
емкостью 40 литровъ (2У2 пд.) каждый. Для ежедневной переработки 
1000 лптровъ (63 пд.) молока требуется: 38 ушатовъ, емкостью по
30 литровъ или 28 по 40 лптровъ пли 23 по 50 лптровъ.

На охлаждеше 1 пуда молока необходимо 0,85 пд. льда. Потреб
ность въ покровномъ матер1алЬ (какъ напр, опилки и т. п.) при 
складке льда въ  кучахъ, когда глыбы льда им'1;ютъ толщину 30 
дюйм., равняется 35—40 куб. метр. (100— 110 куб. арш.) MaTepia.ia 
при объеме кучи льда въ  27 куб. метр.

Центробежный способъ отстаиванья былъ введенъ въ  практику 
въ  1877 г. немецкимъ пнженеромъ ЛеФельдтомъ и въ  настоящее 
время все более и более вы тесн яетъ  отстаиванье молока въ сосу- 
дахъ. К ъ  числу многихъ преимуществъ этого способа принадлежитъ 
между прочимъ:

а) Устранеше сложнаго и большаго инвентаря молочной и 
уменынеше размеровъ последней: 12 кв. метр, поверхности доста
точно для переработки молока отъ 60 до 250 коровъ. Потребность 
во льде также уменьшена до 0,15— 0,30 пд. на 1 пд. перерабаты- 
ваемаго молока, б) Степень обезжирешя, достигаемая при центро- 
фугахъ =  90 %  въ  среднемъ, т. е. изъ  всего количества жира, за
ключающегося въ  цельномъ молоке, въ  сливки переходитъ 90% , 
а 10%  остается въ  снятомъ молоке, тогда какъ при обыкновен- 
ны хъ способахъ отстаиванья въ  лучшемъ случае въ  сливкахъ утили
зируется 8 4 %  жира.

Производительность каждой молочной центрофугп по отношешю 
къ  степени обезжирешя возрастаетъ съ числомъ оборотовъ бара
бана и съ температурой пропускаемаго молока и напротивъ умень
шается при увеличенш количества проходящаго черезъ  барабанъ 
молока.

Работа каждой молочной центрофуги, при одинаковой произво
дительности съ другими, можетъ считаться удовлетворительной, 
если изъ молока, при температуре 30° Ц. (вообще наиболее под



ходящ ая при сепарированьи) въ  ви де сливокъ утилизируется 90%  
жира.

Количество необходимыхъ въ  хозяйстве центрофугъ зависитъ 
отъ  производительности посл’Ьднихъ и отъ количества перерабаты- 
ваемаго молока, но вообще каж дая машина не должна работать бо
лее 4 — 5 часовъ въ  день.

ЦентроФугп приводятся въ д в и ж ете  отъ рукоятки —  челов-Ь- 
комъ, отъ  передачи —  животнымъ, паромъ — отъ паровой машины 
и паромъ — отъ паровой турбины. Ручныя центрофуги перераба- 
ты ваю тъ въ  часъ отъ 4 до 14 ведеръ молока, конныя отъ 30 до 
60 ведеръ, а паровыя до 120  ведеръ.

Н аиболее и з в е с т н ы  слгЬ дую 1ЩЯ си стем ы  ц е н т р о ф у г ъ :
1. Лефелъдта — W. Lefeldt & Lentsch Schoningen, Braunschweig.
2. де-Лаваля (Сепараторъ) — представители въ  Poccin: Нобель — 

въ П етербурге; продается также въ  коммнгаонерств'Ь « Работ- 
никъ» п въ  торговомъ дом^ «Бр. Бландовы хъ»—  въ Москве.

3. Бурмейстера и Бема  — (Датеidй сепараторъ) продается у Бр. 
Бландовыхъ.

4. Александра —  Сепараторъ (балансирукнцШ); представитель и 
владелецъ патента для Poccin Вальдманъ въ  Ревеле. Продается у 
Бр. Бландовыхъ и въ  коммиссюнерстве «Работникъ» въ П етер
бурге, Соляной Городокъ.

ОпредИисше процентнаго содержат'» жпра въ сливкахъ.

При количестве молока, равномъ М  и при полученш изъ  него 
М т  частей снятаго молока, сливокъ получится М  — Мт. Обозна
чая черезъ  F  процентное содержаше жира въ  цельномъ молоке, 
а черезъ Fm  — процентное содержаше жира въ  снятомъ молоке, 
найдемъ, что въ  сливки жира перешло M F — Mm. Fm. В ъ прак
ти ке  снятаго молока, т. е. Мт, обыкновенно получается 85%  
(если М  примемъ за 100), а въ снятомъ молоке жира {Fm) 
остается 25% ; поэтому Формула M F  — Мт. F m  приметъ видъ 
100 F — 85 X 0,25 =  F — 0,2125 или, округляя, F — 0,20 . Такимъ 
образомъ, если въ  М — Мт  частяхъ сливокъ находится жира 
F  — 0,20 частей, то въ  100 частяхъ сливокъ жира будетъ

Ж — ~мш х  100‘ ^ зъ  этой Формулы следуетъ ншкеприведенная таб
личка, показывающ ая %  содержаше жира въ  сливкахъ, когда 
последш я составляютъ 9 — 19%  отъ общаго количества цельнаго 
молока:
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и .
s  й

П р и с о д е р ж а н i и ж и р а в ъ м о л о к 4.

О а
2,80 2,85 2,90 2,95 3,00 3,05 3,10 3,15 3,20 3,25 3,30

§ а
о *

о
С л и в к н с d д е р ж а т ъ  %  о/0 ж и р а .

9 28,89 29,44 30,00 30,56 31,11 31,67 32,22 32,78 33,33 33,89 34,44

11 23,64 24,09 24,54 25,00 25,45 25,91 26,36 26,82 27,27 27,73 28,18

13 20,00 20,38 20,77 21,15 21,54 21,92 22,31 22,69 23,08 23,46 23,85

15 17,33 17,67 18,00 18,33 18,67 19,00 19,33 19,67 20,00 20,33 20,67

17 15,29 15,59 15,88 16,18 16,47 16,76 17,06 17,35 17,66 17,94 18,24

19 13,68 13,95 14,21 14,47 14,74 15,00 15,26 15,53 15,79 16,05 16,32

ОпредЪлеше выходовъ масла при центрои'Ьжиомъ способа отд^лсшя
слпвокь,

Если снятое молоко =  85 %  ц^льнаго, содержаше жира въ  сня- 
томъ молоке =  0 ,25% , изъ  сливокъ въ  масло переходитъ 0,96 b I j -  
совыхъ частей жира, и если содержаше жира въ масле =  83% , то 
100  весовы хъ частей цельнаго молока при нижеобозначенномъ 
въ  табличке %  содержанш жира, даю тъ следуюпця количества 
масла:
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2,80 2,99 3,05 3,28 3,30 3,57 3,55 3,86 3,80 4,15 4,06 4,44

2,85 3,05 3,10 3,34 3,35 3,63 3,60 3,92 3,85 4,21 4,10 4,50

2,90 3,11 3,15 3,40 3,40 3,69 3,65 3,98 3,90 4,27 4,15 4,55

2,95 3,17 3,20 3,46 3,45 3,74 3,70 4,03 3,95 4,32 4,20 4,61

3,00 3,22 3,25 3,51 3,50 3,80 3,75 4,09 4,00 4,38 4,25 4,67



Для обратнаго вычнслешя, т. е. для определеш я количества 
молока (М г), необходимаго для производства весовой единицы 
масла, при данномъ %  содерж ант жира въ  цЬльномъ молоке (F),

можетъ служить следующ ая Формула: М 1 = = yJ 5 ~ (F ^ oW) или въ  
круглыхъ числахъ Ж , =  .

При сбиванш масла изъ  цЬльнаго молока въ  масло переходить 
не 96%  жира, какъ  при сбиванш изъ сливокъ, а всего 85— 90% , 
причемъ составь однажды обработаннаго и несоленаго масла при 
полученш его изъ  цбльнаго молока и сливокъ, по Ш родту, сле
дующей:

Изъ ц’Ьльнаго молока. И зъ сливокъ.
Среднее. К олебатя. Среднее. Колебашя.

В о д ы ................... 16,44 15,33 — 17,97 14,08 13,78— 14,65.
Ж и р а ................... 80,00

)
76,95 — 81,88 83,63 8 2 ,7 6 — 84,32.

БЬлков. вещ., ио-
лочнаго сахара, > 3,37 2,64— 4,78 2,17 1,74— 2,51.
молоч. кислоты . )

Золы •.................... 0,19 0,11—  0,31 0,12

сГ100осГ

Выходъ молочныхъ продуктовъ при переработка молока въ масло и 
тощ ш  сырь.

100 ф . молока после 24-часоваго отстаиванья въ  среднемъ 
д аю тъ :

М асла..................................  3,31
Сливокъ................................. 17,09 S П ах тан ья .............................13,45

} П отери ...............................  0.33
С ы р а .................................  6,10

Снятаго м о л о к а .................82,24 С ы в о р о т к и .......................74,14
} П отери...............................  2,00

П отери .................................... 0,67 П отери ...............................  0,67

1 0 0 ,0 0  ф . 1 0 0 ,0 0  ф .

Среднш %  составъ главныхъ и побочиыхъ продуктовъ молока.
Сливки. С н я т , м о л о к о . Масло. Пахтанье.

В о д ы ............................. • 76,75% 90,10% 15,26% 91,20%
Ж и р а ............................. 16,00 » 0,70 »> 83,59 » 0,60 »
К азеи н а ........................ 3,20 »» 3,10 » 0,50 » 3,10 »
Белковины  ................. 0,20 » 0,40 » 0,10  » 0,40 »
Молочнаго сахара . . 3,15 » 4,90 » 0,40 » 4,00 »»
Золы ............................. 0,70 » 0,80 » 0,15 » 0,70 ..

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



Сыръ. Сыворотка.
В о д ы ......................................... 52,70% 93,26%
Ж и р а ...................................... 6,40 » 0,15 »
Белковы хъ вещ ествъ . . . . 34,32 » 1,02 »
Молочнаго с а х а р а .............. 3,30 » 4,96 »
З о л ы ........................................... 3,28 » 0,61 »

100 ,00% 100 ,00%

При этомъ отдельны й составныя части молока распределяются 
сл'Ьдующимъ образомъ:

Поступаютъ изъ 100 частей:

Воды. Жира.

Въ сы воротку. 78,9%  Въ масло. . .  .81 ,5%  
» пахтанье . . 14,0 » » сы ръ . . . .  11,5 »
» с ы р ъ ........  3,6 » " сыворотку 3,2 »
» м асло........ 0,6 » » п ахтанье. 2,3 »
1) п о т е р ю .. . .  2 ,9» » потерю . .  1,5»

100,0%

Молочнаго сахара.
В ъ сы воротку .......................76,6%

» п а х т а н ь е ...........................1 1 ,2 »
» с ы р ъ ................................  4,2 »
» м асл о ................................  0,2 »
» потерю ..............................  7,8 »

100,0%

Бйлковыхъ веществъ.
Въ с ы р ъ ..........61,5%

» сыворотку. 22,3 »
» пахтанье. . 13,8 »
» масло.......... 0,6 »
» потерю . . .  1,8 »

100,0%

100,0%

Золы.
Въ сы воротку......................60,3%
» сы р ъ ................................26,7 »
» п а х т а н ь е ....................  12,5 »
» м а с л о .............................. 0,5 »
» потерю ............................ 0,0 »

100,0%
Данныя касательно масла относятся къ  несоленому, совершенно 

обработанному маслу. Данныя касательно сыра относятся къ  совер
шенно свежему продукту.

Удплъный вгьсъ сливокъ зависитъ отъ  содержашя въ  нихъ жира, 
понижающаго плотность. Онъ колеблется между 0,9469 и 1,028, 
равняясь въ  среднемъ 1,010. Удплъный вгьсъ сыворотки 1,0280 — 
1,0302. Удплъный вгьсъ пахтанья 1,032 —  1,035.

Л учш ая температура для сбпвашя масла.

И зъ сладкихъ сливокъ 1 1  — 1 2 ° Ц., изъ закисгаихъ сливокъ
15 —  16° Ц., изъ  закисшаго молока 17 — 18° Ц., изъ  сладкаго мо
лока 8 — 9° Ц.

Справ, конга. 24



Быстрота движеш я сбиваемаго материала.

Вообще всеми признается, что быстрота движеш я должна 
стоять въ  обратномъ отношенш съ температурою и сообразоваться 
съ родомъ сбиваемаго матер!ала. Слишкомъ быстрое или слишкомъ 
медленное, а такж е неравномерное д в и ж ете  вредно. На основанш 
имеющихся наблюдешй разлпчныя маслобойки или била въ  нихъ 
должны д ел ать  следующее число ударовъ въ  минуту.

Толкачныя
Вращающаяся
Качаюшдяся

50 —  100 
30 —  110
40 — 50

лежачимъ 
75 —  120

Ударныя съ 
валомъ

У дарны я со стоячимъ валомъ: 
при закисшихъ слив- 

кахъ 100 — 130 
при сладкихъ слив-

кахъ 1 4 0 —  180 » 160

Среднее 75 ударовъ вверхъ и внизъ.
» 70 оборотовъ маслобойки.
» 45 двойныхъ колебашй взадъ

и впередъ.

97 оборотовъ вала.

115

Х им т ескш  составь масла, смотря по способу обработки его, 
в ъ  среднемъ следующш:

Составныя части.

Несоленое. Соленое.

Непромы
тое. °/0

Промытое.
о//о

Непромы
тое. °/0

Промытое.
%

В о д ы ................................... 14,22 15,26 12,00 12,50

Ж и р а ................................... 84,00 83,50 83,59 84,50

Б’блковыхъ вещ ествъ .. 0,80 0,60 0,65 0,60
Безазотистыхъ вещ .. . . 0,80 0,40 0,61 0,40

0,18 0,15 2,20 2,00

100,00 100,00 100,00 100,00

Содержаше отдельныхъ составныхъ частей для хорошаго и 
правильно приготовленнаго масла колеблется въ следующихъ пре-



дЬлахъ: для воды между 8,00 — 18,00% ) для жира между 82,00 —  
88,00% , для б’Ьлковыхъ вещ ествъ между 0,40 —  0,85% , для безъ- 
азотистыхъ вещ ествъ между 0,30— 0,90% , для золы и золы вм'ЬсгЬ 
съ солью между 0,10 —  7,00% .

Содержаше жира въ  масле, какъ рыночномъ продукте, не 
должно бы ть ниже 8 0 % ; въ  р1’.дкихъ случаяхъ, какъ  напр, въ  
старомъ масле, оно превосходить 90% . Содержаше воды въ  сред
немъ бы ваетъ отъ 12  до 15% ; менее 8%  встречается очень редко, 
тогда какъ 15%  указы ваетъ на дурно обработанное масло. Коли
чество белковы хъ веществъ, молочнаго сахара, молочной кислоты, 
золы въ  нормальномъ масле колеблется отъ  0,3 до 2,2% , равняясь 
въ  среднемъ около 1,4% . Поваренная соль въ  хорошемъ масле 
составляетъ 1 — 3 % ; при меньшемъ содержанш соли масло соб
ственно не посолено, а только промыто соленой водой на масло- 
обработнике. Если количество золы превосходить 2% , то это ука
зы ваетъ  на iipucyTCTiiie въ  масле поваренной соли.

Отношеше количества воды къ  «нежнру», т. е. белковы мъ ве- 
ществаиъ, молочному сахару, молочной кислоте и другимъ не со- 
ставляЕощимъ золу веществамъ, потому важно для суждешя о до
стоинстве масла, что указы ваетъ на способъ приготовлешя послед- 
няго. В ъ сливкахъ и молоке это отношеше приблизительно 1 0 0 :10 . 
Если же въ  масле оно окажется уже, то можно заключить о томъ, 
что масло сбито изъ  сильно закпсшихъ сливокъ, при которыхъ въ  
масло попадаетъ много казеина. Напротивъ, если отношеше ши
роко, то нужно предполагать, что масло было сильно промыто, 
вследств1е чего количество казеина уменьшилось, а воды —  увели
чилось.

Составь различныхъ сортовъ изследованнаго Ф пш емъ масла, 
обращ аю щ аяся на Лондонскомъ ры нке.

Ш ведск. Датское. Французское: Ш лезвигь- Англшск.
соленое, несолен. Голштинск.

В од ы ................... 13,75 13,35 12,05 13,73 11,99 11,64
Ж и р а ................. 82,89 83,40 84,34 84,82 85,47 86,93
Белков, вещ., мо- \

лоч. сахар., мо- >■ 1,33 1,39 1,60 1,36 1,19 0,60
лоч. кисл.идр. )

Поварен, соли. . 2,03 1,86 2,01 0,09 1,35 0,83

Отношеше воды 
къ  «нежиру». 10 10 13 10 10 5

Удплъный впсъ при 15° Ц:. несоленаго масла 0,9437, соленаго 
масла 0,9515, чистаго молочнаго жира 0,93.



Температура плавлетя масла обыкновенно лежитъ между 31 н 
36° Ц- и въ  исключительныхъ случаяхъ можетъ подняться до 41— 
42° Ц., а температура застываш я между 19 и 24° Ц.

Среди ill %  составъ ж ира масла.

Б ути ри н а.................................  5 ,080%  ъ Кислоты этихъ глицери-
Капронина ............................. 1,020 » >довъ летучи и растворимы
Каприлина и К ап р и н и н а.. 0,307 » ) въ  воде.
Бутина, Стеарина, Пальми- \  ̂ \ Кислотыэтпхъглицеридовъ

тина, Олеина и Миристина. J ' ' ,0 ” I тверды и нераств. въ  воде.

ОпредНиеше количества потребной закваски.

Крепость закваски выражается въ  в'Ьсовыхъ частяхъ молока, 
которое створаживается одною весовой частью закваски при 35° Ц. 
въ  теченш  40 минутъ. При измгЬненш времени, въ  теченш  кото- 
раго д^йствуетъ закваска, потребное количество последней стоитъ 
въ  обратномъ отногаенш къ  продолжительности действ 1я, а при 
изм-Ьнеши температуры отъ 30 : 35 : 40° Ц. сила закваски изм е
няется въ  отношенш 7 : 9 : 1 0 .  Если черезъ  L  обозначимъ иско
мое количество закваски, черезъ  G ея крЬпость, черезъ Ш — ко
личество заквашиваемаго молока, черезъ Z  — нормальное время 
(40 мин.) и черезъ  z  какое-либо другое данное время, то количе
ство необходимой закваски определится изъ Формулъ:

м
1 ) При 40 мннутахъ дейеттая п 35° Ц. L  =

2) Въ теченш  другаго времени и при 35° Ц. L  =  ~

3) При другихъ температурахъ, какъ 30 и 40° Ц., о т ы с к а н 
н о е  по э т и м ъ  Ф о р м у л а м ъ  количество закваски н у ж н о  у м н о ж и т ь  въ 
первомъ случае на ®/7, а во второмъ — на 9/,„.

Прибавка воды къ молоку дурно действуетъ на быстроту ство- 
раживанья, замедляя его; если известной крепости закваска въ  
данномъ количестве молока вызвала створаживанье, безъ при
бавки воды, въ  теченш  25 минутъ, то при прибавке 5 %  воды 
потребуется на створаживанье 30 минутъ, при 10%  воды потре
буется 36У2 минутъ, прп 20%  воды потребуется 73%  минуты.

Выходы и составъ сыровъ. 100  частей молока при ириготовленш 
ж ирны хъ сыровъ по лимбургскому способу даю тъ: свеж аго сыра 
13,30% , сыворотки 83,70% , потери 3,00% .

При этомъ свеж1е сыры содержать: воды 35,68% , жира 34,16% ) 
белковы хъ вещ ествъ 24,21% , молочнаго сахара 3,00% , золы 2,95% .



100  частей молока при приготовлены ж ирны хъ сыровъ по 
эмментальскому способу даю тъ: свгЬжаго сыра 9,00% , сыворотки 
84,60% , сывороточнаго масла 0,75% , пахтанья 1,20% , св^ж аго 
дигера 2,50% . потери 1,95% .

При этомъ C B ^ ie  сыры содержать: воды 36,09% , ж ира 29,55% , 
б'Ьлковыхъ вещ ествъ 28,01% , молочнаго сахара 3,25% , золы 3,10%-

Потеря при созрЪвапш н1>которыхъ сортовъ сыра.
М’Ьсяцы. Приблизит. °/а.

Круглые сыры изъ снятаго молока, пригото-
вленные по швейцарской с и с т е м е ..............  6 1 2 — 15.

Бакш тейнъ изъ  снятаго м олока........................ 2,5 18 — 30.
Круглые сыры изъ  снятаго молока, пригото

вленные по голландскому сп о со б у .......... 4 15 — 25.
Полужирные болыше круглые сыры, приго

товленные по швейцарскому способу.......... 8 15 — 20 .
ЛимбургскШ и Ремуду изъ  щЬльнаго молока. 2,5 16 —  28.
ГолландскШ (Гуда) изъ щбльнаго молока . . .  3 20 — 28.
Тильзитскш изъ цЬльнаго м олока...................  4 20 — 28.
Ф ранцузсше мягше сыры (Камамберъ, Бри,

Н евш атель)..........................  .............................  2 20 — 35.
Сыры изъ кислаго молока (Ручные с ы р ы ). .  3,5 50 — 60.

НЪкоторыя изъ п р ав ки , кормлешя молочнаго скота, если желаютъ  
получать хорошее масло.

1) Безусловно избегать употреблешя всякаго рода иснорчен- 
ныхъ кормовъ, какъ наир., мерзлыхъ свеклы н картофеля, испор- 
ченныхъ жмыховъ, заплеснев-Ьлыхъ сЬна, соломы и солодовыхъ 
ростковъ.

2) Если обстоятельства заставляютъ скармливать водянистые 
корма (барду, свекловичную мязгу), то при этомъ объемистыхъ кор
мовъ необходимо задавать не мен'Ье 12  ф . на голову, соблюдая, 
чтобы весь ращопъ заключалъ достаточное количество б’Ьлковыхъ 
веществъ; но ч^мъ болЬе въ составъ рацшна войдетъ сЬна или 
даже соломы, тЬмъ менЬе вреда можно ожидать отъ скармливанья 
барды. Вообще принимаютъ, что при кормленш бардой какъ и 
вообще при д ач е  всякихъ быстро закисающихъ кормовъ, молоко 
также легко подвергается закисанпо, такъ  что нужное прочное 
масло и правильно созревающий хороийй сы рь при бардяномъ 
корме получаются чрезвычайно трудно и лишь при тщательномъ 
соблюден!!! всехъ yc.iOBitt чистоты.



3) Bcfe сорта свеклы, реп ы  и резки  изъ нихъ необходимо смеш и
вать съ хорошей соломенной резкой въ  количестве ‘/ 8 отъ ихъ 
веса. Д ача ихъ можетъ простираться до 20 — 25 ф., безъ вреда 
для качества масла; но при кормленш молочнаго скота совершенно 
следуетъ исключить турнепсъ, сообщающей маслу въ  высшей сте
пени непр1ятный привкусъ.

4) Картофель необходимо смешивать съ половиннымъ весомъ 
хорошей резки . Въ сыромъ состоянш его можно скармливать до
16 ф . въ день на 1000 ф. живаго веса. При д ач е  въ  большомъ ко
личестве, картофель долженъ запариваться, такъ  какъ вообще сы
рой картофель склоненъ сообщать маслу твердость и способность 
крошиться.

5) Листья сахарной и кормовой свеклы могутъ безъ  вреда для 
качества масла скармливаться до 50 —  60 ф . на голову въ  день при 
условш прибавки въ  кормъ рапсовыхъ жмыховъ, иначе масло npi- 
обрететъ  слишкомъ твердую и зернистую консистенцно.

6) При кормленш молочныхъ коровъ нужно избегать  дачи 
дерти Изъ бобовъ, гороха, люпиновъ и особенно вики, сообщающей 
маслу твердость и горечь.

7) При скармливаньи всякаго рода жмыховъ не следуетъ да
вать более 2 у„ Фунтов ь на голову въ  день. Ж мыхи землянаго ореха 
даю тъ масло съ неж ны м ъ араматомъ и вкусомъ. Льняные жмыхи 
даю тъ достаточно твердое вкусное масло. Рапсовые жмыхи даютъ 
масло мягкой консистенцш и кроме того горькаго вкуса, если скарм
ливаются не въ  сухомъ состоянш.

8 ) Зимою, особенно при кормленш соломой и картоФ елем ъ, масло 
им еетъ  склонность прю бретать твердую консистенщю; чтобы устра
нить этотъ  недостатокъ, въ  рацш нь необходимо примеш ивать 1 — 
1 г/ 2 ф. рапсовыхъ жмыховъ.

9) Хорошо действующимъ на молочность и молоко кормомъ 
являются отруби, особенно пшеничныя, а также дерть колосовыхъ 
хлебовъ и прежде всего — овса.

10 ) Нужно пзбЬгать дачи большихъ количествъ ячменной и го
роховой соломы.

1 1 ) Вообще, наоснованш  многихъ наблюденШ изъ практики, съ 
достаточною вероятностью можно установить следующее: масло 
твердой консистенцш получается при скармливаньи гороховой и 
виковой дробины, ржаны хъ отрубей, льняныхъ, пальмовыхъ и хлоп- 
чатниковыхъ жмыховъ. Масло мягкой консистенцш получается при 
кормленш рапсовыми жмыхами, овсяной дертью и пшеничными от
рубями. Корма, в.пяше которыхъ не отражается резко  на масле, 
суть дерть пшеницы, ячменя и ржи, жмыхи кокосовые и землянаго 
ореха и солодовые ростки.



12) При зимнемъ кори л е ти  первосортное и прочное масло в!ф - 
нЬе всего получается: при кормленш хороншмъ с-Ьномъ, овсяной 
соломой ручнаго обмолота; при умеренной дачи свеклы или мор
кови; при употребленш овсяной дерти, пш еничныхъ отрубей, льня- 
ныхъ или рапсовыхъ жмыховъ, изъ которыхъ посл'Ьд!пе должны 
задаваться въ  сухомъ виде.

4 3 . Учетъ работъ по скотоводству.

Н а 1 раб. мужчину полагаются: 2 лошади для ухода за  ними и 
работы ими; пара воловъ, если она не сменяется, и 2 пары, если 
онЬ работаю тъ по 6 часовъ; 20 жеребятъ; 20— 30 коровъ на паст
бищ е; 10— 12 шт. откармливаемаго скота; 300— 400 овецъ, а въ  
степяхъ и до 1000 шт. (въ Ц арстве Польскомъ содерж ать: при 
100—400 овцахъ отъ 1 до 3 рабочихъ, при 500— 1000 овц. отъ 
2 до 7 чел., при 1000—3000 отъ  2 до 16 чел.; число людей изм е
няется, смотря по числу группъ, на какое дгЬлятъ овецъ по полу и 
возрасту); на заготовку рёзки  и вообще подготовку корма на 30 — 
40 коровъ— 1 чел.

На одну женщину: у н асъ— 7 молочныхъ коровъ, за границей— 
до 1 2 , считая и весь уходъ за коровою, но не работу за молокомъ; 
15— 20 шт. телятъ; 3 0 —40 свиней.

1 раб. мужчина остригаетъ въ  день 20 шт., а ловкШ 35— 40 
шт.; 1 женщина остригаетъ 15— 20 шт.; на 30 стригущихъ пола
гается 1 раб. для доставки овецъ, 4 для связки шерсти и 1 для 
сортировки.

При мойке перегономъ на 1 чел. считается 30 шт. овецъ при 
благопр1ятной погодЬ, а при неблагопр!ятной —  вдвое менее.

При сортировке рунъ, во время стрижки, полагается 100— 110 
рунъ на человека въ  день.

Для стрижки 1000 шт. овецъ на ю ге Россш полагается:

С т р и г а ч е й .............................................................................................  50
Работниковъ для привода о в е ц ъ ................................................ 2
Ж ен щ ин ъ для относки р у н ъ .........................................................  2
Д етей для относки обножекъ п очистки стола.....................  8
Работниковъ для вязаш я р у н ъ ..................................................... 4

» )) выбиваш я р у н ъ .............................................. 4
» или работницъ для упаковки рунъ въ  тю ки. 6

Надсмотрщиковъ за вязаньемъ и упаковкою р у н ъ ................  1

И т о г о ............ 77 чел.



В. ПТИЦЕВОДСТВО.

Породы куръ. ВсЬ породы куръ съ хозяйственной точки зрбш я 
можно разделить прежде всего на д ве  главныя группы: 1 ) на куръ, 
предназначенныхъ специально для производства яидъ, и 2) на куръ 
мясныхъ по преимуществу. Кроме того, можно установить еще сле
дующая 3 группы породъ, отличающихся по преимуществу: 3) вы 
носливостью, 4) способностью къ  насижнванью и 5) большимъ рос- 
томъ и весомъ.

Р еш и ть  вопросъ, кашя изъ  породъ наиболее полезны въ одномъ 
изъ указанныхъ отношенШ, представляется въ  настоящее время 
пока еще довольно затруднительны м ^ во-первыхъ, въ  виду много
численности породъ, а во-вторыхъ, потому, что мнопя полезныя 
породы изменились въ  последнее время, благодаря преследование 
въ  ннхъ многихъ второстепенныхъ, вовсе не хозяйственныхъ нри- 
знаковъ, какъ ц ветъ  оперешя, Форма гребня, ц в етъ  лица, ушныхъ 
мочекъ и т. д. По словамъ знаменитаго Тегетмейера, любительское 
птицеводство и любительсюя выставки на столько изменили про
изводительность многихъ породъ, что онЬ для хозяйственных!, ц е 
лей являются почти вовсе безполезными. Такъ, по словамъ этого же 
автора д в е  наиболее популярный породы, испанки и кохинхп некая, 
въ  настоящее время потеряли способность къ  нескостн и сделались 
исключительно любительскими породами. Принимая это во внимаше, 
мы для каждой изъ группъ решаемся рекомендовать только сле
дующая породы:

1 ) К акъ  лучпия несушки: черныя минорки, андалузсыя и гу- 
данъ.

2) К акъ мясныя: доркингъ, кревкеръ, гуданъ, лаФлешъ, бойце- 
выя.

3) К акъ наиболее выносливыя: гуданъ, кохинхины, брама, ланг- 
шанъ, минорки, серы я пютландешя.

4) К акъ  лучния наседки: кохинхины, брама.
5) К акъ  крупныя: кохинхины, брама, лангшанъ, доркингъ и ла- 

Флешъ.
Для целей чистаго разведеш я и скрещивашя съ простою рус

скою курицею особенно рекомендуются лангшанъ, гуданъ и черныя 
минорки.

Вш;ъ раз.шчныхь породъ:
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Минорка............................ 0 ф. 7 ф . 180 8
А ндалузш ая................... 8 6 1 8 0 -2 0 0 6
Гуданъ ............................ 8 7 150 8
Доркннгъ ........................ 10 % 8 — —
К р е в к е р ъ ........................ 9 8 — —
Л аФ леш ъ.......................... 9 ‘4 8 130 7
Бойцевы я*). ................. 6 1/,, 5 1 „ —
Кохинхины ................... 12 ю ‘Д 125 8
Брама (с в е т л ы я ) .......... 13 и 120 8
Лангшанъ ....................... 11 9 — —
С еры я Ш отландсшя . . 8 6 — —

И ндейки разводятся въ  нЬсколькихъ разновпдностяхъ, въ  ко- 
торыхъ преследуется главнымъ образомъ величина; онереше же и 
окраска составляютъ предметъ второстепенной важности. В се разно
видности инд'Ьекъ разделяю тся на основанш величины и ц вета  
оперешя. Особенно могугъ быть рекомендованы: американская 
бронзовая, кембриджсыя бронзовыя и норфольксмя черныя. До- 
MaujHie индюки весятъ  22 ф ., индейки 18 ф .; норФолькаае гораздо 
тяж елее.

Утки. Существует!, нисколько породъ утокъ, изъ  которыхъ на
ибольшее хозяйственное значеше имёютъ обыкновенная домашняя, 
отличающаяся неболыппмъ ростомъ, но удовлетворительною вес
костью. Мясо ея несколько грубо и темно. Д аетъ очень хороппя 
помеси съ культурными породами утокъ; зат'Ьмъ идетъ: руанская, 
эйлесбюрп и пекинская. Обыкновенный селезень веси тъ  до 6 ф ., 
утка 3 ‘/„— 4 ф .; яйцо 15 зол.

Гуси. И зъ  культурныхъ породъ гусей имеютъ значеше слЬ- 
дую1щя: эмденскШ, тулузсшй и китайскш. Обыкновенный гусакъ 
веси тъ  10— 17 ф ., гусыня 13— 16 ф .; тулузскш до 20 ф ., китайский 
еще больше.

Опредгьлете возраста у куръ. Нижеописанный способъ опред'Ь- 
лешя возраста отличается наибольшею верностью и одинаково при
меним!, къ  обоимъ иоламъ. Этотъ способъ основанъ на различной

*) Таковъ вЬсъ собственно англЫскнхъ бойцевыхъ куръ; но куры, раз
водимый подъ тЬмъ же именемъ въ Poccin вЪсятъ гораздо больше: пЬтухн до 
10— И ф ., а куры до 8— 9 ф .



Форм^ маховыхъ перьевъ крыла при двухъ первыхъ линяш яхъ и 
на правильности смёны этихъ перьевъ.

Летателъныя или маховьгя перья находятся у всЬхъ курпныхъ 
(Gallinacea) въ  числе 10. Первымъ выпадающимъ во время линяшя 
перомъ будетъ внутреннее, т. е. то, которое находится ближе вс'Ьхъ 
къ  телу, или десятое, такъ  какъ  счетъ начинаютъ съ того, которое 
находится наиболее кнаружи. В ы п ад ете  десятаго пера сопровож
дается выпадеш емъ девятаго и такъ  дальше, до перваго наружнаго 
первичнаго маховаго пера. Съ этими настоящими маховыми перья
ми куры останутся до линяшя будущаго года. Настояния маховыя 
перья отличаются отъ  цыплячьихъ несколько большею тониною и 
прптомъ къ  концу бываютъ заострены. Первое настоящее маховое 
перо въ  кры ле цыпленка появляется около 6-ти недельнаго воз
раста; следующая перья появляются приблизительно черезъ 19 дней 
другъ за другомъ. П рибавивъ у а м ёсяца на окончательное раз- 
ви п е  послёдняго маховаго пера, получимъ следующую табличку 
для опреде.тетя возраста:

въ  42 д. инЬется 1 махов, перо, въ  137 д. имеется 6 махов, перо.
>> 61 >> » 2 II и и 156 » и 7 ll II
» 80 » » 3 » » » 17 5 || || 8 » »
» 99 » || 4 » ll || 194 » и 9 и и
» 118 || I» 5 и » и 225 >1 || 10 » »

Т акъ что полный циклъ развитая цыпленокъ совершаетъ къ 
возрасту около 7 l/s мес. В ъ томъ случае, если линяше съ осени бу
детъ  задержано или вследств1е рано наступившихъ холодовъ, или 
же вследств1е поздняго вывода цыплятъ, то на следующую весну, 
несмотря уже на значительный возрастъ птицы, у последней махо
вы я перья могутъ бы ть трехъ родовъ: 1 ) цыплячьи, 2) настоягщя,
3) часть которы хъ снова заменена при линянш осенью.

Приблизительно возрастъ птицъ определяется по цвету  клюва 
и ногъ, который у молодой птицы светлее. У куринаго петуха опре- 
деляю тъ число наростовъ на ногахъ; эти наросты появляются съ 
каж дымъ годомъ. У молодыхъ ин деекъ  кожа на ногахъ мягче, 
ч ем ъ  у старыхъ.

Число самокъ на одною самца. Въ обыкновенныхъ хозяйствахъ 
на индюка полагается 8 — 12 индеекъ, на петуха 15 — 20 куръ; 
на гусака 5 —8 гусынь, на селезня 10— 12 утокъ, на голубя 1 го
лубка.

Возрастъ для спариватя. П етухъ и курица 1 г., индюкъ и ин
дей ка  — 2 г., селезень и утка —  1 г., гусакъ и гусыня — 2 г.

Возрастъ, въ которомъ птицы неспособны на племя. П етухъ —



4 г., курица 5 л.; индюкъ 4 г., индЬйка 5 х , гусакъ 5 л., гусыня
8 л., селезень 3 г., утка 4 г.

Число яицъ отъ домашнихъ птицъ и время кладки ихъ. Въяичник'Ь 
курицы, по Эттелю, содержится не бол'Ье 600 яичекъ, который она 
можетъ развить и снести; при 9 .гЬтней продолжительности жизни, 
курица обыкновенно несетъ въ  1 г .— 20, въ  2 г. — 120, въ 3 г .— 135, 
въ  4 г .— 115, въ  5 г . — S0, въ  6 л .— 60, въ  7 л .—40, въ  8 л.— 20, 
въ  9 л.— 10 ш тукъ; хорошая курица несетъ в ъ го д ъ  85— 120 и даже 
150 яицъ; никакая курица не можетъ снести въ  годъ бол'Ье 300 
яицъ; лучшее время несешя — 2 и 3 года; хорошая курица несется 
1 0  м’Ьсяцевъ въ  году (въ ноябре и декабрЬ o h I j линяютъ и  потому 
не несутся); при дачгЬ животной пищи куры несутъ больше яицъ 
(поэтому западные куроводы часто кормятъ ихъ конскимъ мя- 
сомъ). —  Индгъйка несется два раза въ  годъ, весною и осенью, сно
сить 12 — 25 ягщъ, черезъ  день, иногда каждый день; 2— 3 л'Ьтняя 
даетъ больше япцъ и они крупнее, чЬм ь у годовалой. — Утка 
кладетъ черезъ  каждые 2 дня, всего 3 0 — 50 яицъ, смотря по по- 
род’Ь и здоровью; по Комайлю, утки, родивпняся весною, могутъ 
осенью того-же года снести до 75 яицъ каждая, зат'Ьмъ, въ  с.гЬду- 
ющемъ году до осени около 130, сл’Ьд. всего въ  годъ до 205 шт.; 
кладутъ яйца утромъ или ночью. Гусыня начинаетъ нестись въ 
маргЬ, иногда въ  январ’Ь; н есете  продолжается не бол'Ье месяца; 
кладетъ 2, 3, даже 4 раза въ  году; въ  первую кладку даетъ  всего 
бол'Ье (7— 15 штукъ); въ  годъ кладетъ 15— 30 штукъ. — Голубка 
при каждой кладкЬ сноситъ 2 — 3 яйца, спаривается отъ 5 до 10 
разъ въ  годъ.

Число ягщъ у  дикихъ птицъ: у глухаря 7 — 8, тетерева 9 —  1 2 , 
рябчика 5 — 12 (15?), б-Ьлой куропатки до 15, вальдшнепа 4, вяхиря, 
клинтуха, горлицы по 2, дрозда 4, дрофы 2— 3, стрепета 4— 9, жу
равля 2 , сЬрой куропатки 8— 20 , перепела 8 — 16 (20?), кроншнепа 
4, бекаса, дупеля 4, коростеля дергача 7— 9 (10?), кулика 4, у гуся
9 (10?), утки 8— 12.

Число яицъ подъ наспдку. Подъ большую птицу кладутъ боль
шее число яицъ и тЬмъ больше ихъ, ч'Ь.чъ они меньше. Курица съ 
усп’Ьхомъ насиживаетъ 12 (зимою) — 15 (л'Ьтомъ) собственныхъ яицъ; 
инд'Ьйка 12— 17 собственныхъ яицъ, 2 0 — утиныхъ или куриныхъ, 
утка — 12 —  15, гусыня 10— 12.

Долювпчностъ птицъ. Куры могутъ прожить до 12— 15 лЬтъ; 
гуси иногда достигаютъ 30 л-Ьтняго возраста.

Яйцо. Соотношете между бплкомъ, желткомъ и скорлупой у раз- 
личныхъ породъ. Сохранете яицъ для насиживатя и  для продажи. 
Выборъ ягщъ для насиживатя. Продолжительность высиживанъя. 
Искусственное высиживанъе.



Кром'Ь скорлупы и находящейся подъ ней тонкой оболочки, 
яйцо состоитъ изъ  двухъ главныхъ частей: желтка и б'Ьлка. Объ 
отношенш этихъ частей другъ къ  другу даетъ  ионя™  следующая 
таблица:

В i с ъ. °/0 составъ варен, яйца.
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Бойцевыя бентам ки........................ 7 61/, 53,6 35,7 10,7
БЬлыя бентамки ............................ 7 7 57,7 33,3 10,0
Гокогама............................................ 8 8 54.4 34,2 11,4
Серебристыя брабантки .............. 1 1 V2 1 1 V2 51.0 38,8 10,2
В редсия пестры я............................ 121/4 1 1 3/4 60,0 30,0 10,0

» ч ер н ы я ............................ 141,/2 141/, 64,0 26.2 9,8
» голубыя............................ 16 16 60,3 29,4 10,3

Коротколапыя................................... 12V* 12 58,8 29,4 11,8
Итальяисюя кукушковыя............ 121 2 121 4 55,6 33,3 И Д

» буры я......................... 14 133 , 62,9 25,2 11,9
lienaHCKifl............................... 153/4 151 2 63,6 27,3 9,1
Золотистыя бр абан тк н ................
Гамбургск1я золотисто-пятнис-

12*/, 1 2 1 , 55,2 35,3 9,5

ты я.....................................................
Гамбургск1я серебристо - пят-

10 10 55,9 32,5 11,6

н и ст ы я ............................................ 10 101 о 62,(1 29,0 9,0
Г у д а н ъ ................................................. 14 14 58,3 31,7 10,0
ЛаФлешъ.............................................. 14»'* 14 59,3 30,5 10,2
К ревъ-к ер ъ ........................................ 13 13 58,2 30,9 10,9
Доркингъ ............................................ 151 4 15 62,5 28,1 9,4
Кохинхины.......................................... 13 13 64,3 26,8 8,9
Брама ................................................. 133Д 133/4 55,8 34,0 10,2
Падуансюя кукушковыя............ 131'4 13 60,7 28,6 10,7

» верблю ж ьи................ 151/4 15»/* 63,1 26,1 10,8
Ц е с а р к а .............................................. 9 9 66.4 30,8 12,8

При сохранены яицъ различаютъ coxpaHenie ихъ для цЬлей на- 
сиживанья и для ц'Ьлей продажи. Если яйца сохраняются для на- 
сиживанъя, то лучше всего ихъ класть въ  отруби, или мякину, 
узкимъ концомъ вверхъ, засыпая точно также отрубями. Св'Ьже- 
нанесенныя яйца во вебхъ случаяхъ предпочптаются старымъ, 
хотя при тщательномъ сохранеши яйца могутъ быть пригодны 
черезъ 2— 3 недЬли посл’Ь того, какъ они снесены. При сохранены 
яицъ въ  прокъ преследуются двгЬ ц’Ьли: предупредить доступъ на- 
ружнаго воздуха, который портитъ содержимое яйца и задержать



изъ поел'Ьдняго испареше воды, для чего въ  практике применя
ю т ся  чрезвычайно различные способы: 1 ) Известковое молоко съ 
примесью небольшаго количества соли наливается въ  деревянный 
ящ икъ, на дно котораго и опускаются яйца. По м'Ьр'Ь надобности 
яйца изъ  ящика вынимаются, обмываются водой и пускаются въ 
продажу. Такимъ образомъ яйца можно сохранить свежими въ  те- 
чеши 3 —4 м’Ьсяцевъ. Ящ икъ долженъ стоять въ  прохладномъ 
м есте. 2) Пересыпаше яицъ порошкомъ извести, соли или золы и 
сохранеше въ  ящик-Ь при температуре 6— 10 °. 3) О бм азы вате по
верхности яицъ льнянымъ масломъ, саломъ или вазелиномъ, пере
сыпка сухимъ пескомъ или отрубями, тщ ательная закупорка въ 
ящ икъ и содержаше в ъ  прохладномъ м'Ьст'Ь.

Большее или меньшее количество оплодотворенныхъ яицъ зави- 
ситъ до известной степени отъ отношешя между самцами и сам
ками. Обыкновенно полагается: на пгЬтуха 10  куръ, на индюка 6 
инд"Ьекъ, на селезня 8 утокъ, на гусака 5 гусынь, на самца цесарки 
6 самокъ, на самца Фазана 4 самки, на павлина 4 самки.

Количество яицъ, подкладываемыхъ подъ наседку, обусловли
вается величиной насадки: яицъ сл-Ьдуетъ класть не бол'Ье того, 
сколько она въ  состояши прикрыть. В отъ почему кладутъ подъ 
курицу 7 —12 яицъ, подъ гусыню 10, подъ индейку 20— 23, а 
подъ утку и цесарку 15.

К акъ  при естественномъ, такъ  и искусственномъ высиживанш 
продолжительность его у различны хъ домашнихъ птицъ следу
ющая:

По Хирсону. По Елагину. По Бушеро.
курицы .......... 21 день 21 21
индейки . 28 » 28 2 9 - 30
цесарки.......... 28 )) 27 28
у т к и ............... 28 >> 29 2 8 —•30
г у с ы н и .......... 35 » 29 30
Фазана .......... 24 ») 27 23—-26
павлина 40 )) 30

Р азвед ете  цыплятъ значительно упрощается при пользованш 
инкубаторами, изъ  которыхъ до сихъ поръ остается лучшимъ инку- 
баторъ Хирсона, изготовляемый въ  Лондоне (London, W, 235, R egent 
S treet, Char Hearsion). Инкубаторы даю тъ возможность выводить 
массу цыплятъ во всякое время года, устраняя зависимость хозяина 
отъ  насадки. По опытамъ, произведеннымъ въ  Петровской академш, 
количество цыплятъ, выводимыхъ в ъ  инкубаторё, доходило отъ 
70 %  до 80% . По отзывамъ, присланнымъ Хирсону отъ различ
ны хъ птицеводовъ, испытывавшихъ его аппаратъ, количество вы- 
веденныхъ цы плятъ колебалось отъ 69,5%  до 98,7% .



Выращивате и кормлете цыплятъ. Ч ем ъ  раньше вывелись цып
лята, гЬмъ они ж ивучее и бы стрее развиваются. Тамъ, гдгЬ кли- 
м атъ позволяетъ, цыплята должны выводиться въ  м арте, но во
обще не позднее конца апреля. Первый день по выходЬ изъ яйца 
цыплятамъ не сл-Ьдуетъ давать никакого корма и питья, въ  это 
время они требую тъ только сухаго и теплаго пом1нцетя. На вто
рой день ихъ кормъ составляется изъ варенаго яйца, смешаннаго 
съ хл’Ьбнымъ мякишемъ, размоченнымъ въ  воде, или, еще лучше, 
въ  молока. Ирекраснымъ кормомъ для цы плятъ въ  первое время 
служитъ яичница на молоке, приготовленная такимъ образомъ, что 
на каждое яйцо прибавляется по столовой ложке молока. Съ этого 
дорогаго корма цыплята могутъ быть после первой недели пере
ведены на тесто, приготовленное изъ  ячменной, пшеничной и овся
ной муки; или на кашу гречневую, ячменную и пшеничную. Моло
ды е цыплята обыкновенно мало е д я т ъ  въ  одинъ разъ , а потому 
ихъ следуетъ кормить возможно чаще, и первыя д в е  недели кормъ 
долженъ задаваться черезъ  каждые два часа въ  теченш  всего дня; 
въ  следуюшдй затем !, месяцъ —  черезъ каж дые три часа, а после 
этого четыре раза въ  день. Н екоторы е птицеводы советую тъ въ  
первые два' месяца давать цыплятамъ вместо воды снятое молоко, 
что, разумеется, весьма полезно. Употреблеше животной пищи осо
бенно необходимо въ  томъ случае, если цыплята не могутъ пользо
ваться червями и насекомыми, и такой пищей могутъ служить 
печень, лошадиное мясо и друпе животные отбросы, задаваемые 
въ  изрубленномъ виде. Не совЬтуютъ давать цыплятамъ крупу не
достаточно измельченную, стараго давно замеш аннаго корма, (онъ 
вы зы ваетъ  поносъ), а также кукурузной муки и кукурузы въ зерне. 
Весьма важно и даже необходимо, чтобы цыплята ежедневно полу
чали зеленый кормъ въ виде рубленной травы, капусты, салата 
или различныхъ корненлодовъ.

Кормлете взрослой птицы. Кормлеше взрослой птицы проще уже 
потому, что она можетъ хорошо переваривать подготовленный и 
неподготовленный кормъ и требуетъ ежедневно не более какъ трое- 
кратнаго кормлешя. АнглШсше птицеводы кормятъ куръ утромъ 
паренымъ мягкимъ кормомъ изъ различныхъ зеренъ, муки, корне- 
плодовъ и картофеля. В ъ полдень даютъ немного сухаго зерна, а 
вечеромъ тотъ-ж е кормъ, какъ  и въ  полдень, по въ  болыпемъ ко
личестве. Чтобы увеличить нескость необходимо давать животный 
кормъ и примеш ивать къ  пареному корму немного мела. Куры, со- 
держимыя на племя или для получешя отъ нихъ яицъ, не должны 
бы ть сильно кормимы, такъ  какъ ож преш с уменьшаетъ ихъ про
изводительность.

Количество корма. Для куръ зимой даютъ 1 ф . чистаго зерна 
въ  день на 5 ш тукъ (этого количества довольно, чтобы оне несли



я й ц а  и не были жирны); если дается вареная зелень, овощи — по 1 ф. 
на 6 курицъ. Весной, л^тон ъ  и осенью, когда куры ходятъ по саду, 
с о б и р а ю т ъ  насЬкомыхъ и е д я т ъ  траву, имъ можно давать 1 Ф у н т ъ  
н а  7 и даж е на 8 куръ въ  день; меньше Фунта на восемь курицъ 
д а в а т ь  нельзя: перестанутъ нестись. Цыплятамъ даю тъ столько-же 
к а к ъ  и курамъ, преимущественно сколько съЬдятъ , такъ  какъ у 
ц ы п л я т ъ  лишнШ кормъ идетъ на образоваше мяса, а не жира какъ 
у более старыхъ птицъ. Для голубей:—пара голубей крупныхъ счи
тается за одну курицу; 1 Ф у н т ъ  зерна можно давать на 5, 6, 7 и 8 
паръ въ  день. Меныше голуби считаются два съ половиною за одну 
курицу, имъ даютъ 1 ф . на 12 и 15 голубей, если они летаютъ на 
свободе и кормятся на току и если получаютъ тесто. Уткамъ, гу- 
ся м ъ  и инд'Ьйкамъ даю тъ 1 фунтъ на 4, 5, 6 и 7 ш тукъ, смотря по 
величине; даю тъ разнаго мягкаго корма: пареной половы, сырую, 
рубленную тыкву, кольраби и бурачную зелень, обсыпанную мукой. 
Имъ даю тъ ячмень, овесъ и посл'Ьдъ, какой есть на току.

Количество зерноваго корма, потребное для 100 куръ въ т е ч е т е  
цЬлаго года:

Въ 1 день. В ъ 1 мЬсяцъ Въ 1 годъ.
1 ф . на 5 курицъ въ  день. 20 ф. 15 п. 180 п.
1 » » 6 |) » » . 1б7з » 1 2 %  II 150 я
1 |) |. 7 I) -I к . 1 4 %  и 1 0 %  || 1 2 7 ‘/о I.
1 и II 8 || 'I || . 12'V4 » 9 || 9 ф . 108 |) 28 ф .

Откармливанъе. Откармлпванье куръ ведется различно, но на
иболее успешно откармлпванье насильственное прп помощи жид- 
каго корма, состоящаго и зъ  различныхъ сортовъ муки съ прим'Ьсыо 
сала или молока. Откармливаше продолжается отъ 15 до 40 дней. 
В ъ хозяйств^ г. Нилендера пуляркп откармливаются смесью изъ  
рисовой, кукурузной, пшеничной, гречневой и просяной муки съ 
примесью свпнаго сала, молока п неболыпаго количества сахара. 
В ъ день на каждую птицу тратится на кормъ до 3 коп., а откармли
ваше продолжается въ среднемъ 35 дней. Крестьяне откармлн- 
ваютъ молодыхъ 6 — 8 мЬсячныхъ пЬтуховъ и куръ овсяной му
кой, заваренной на бульонъ изъ требухи и другихъ внутренно
стей; иногда къ  отвару прибавляютъ еще цЬльнаго молока. Сперва 
такой кормъ дается на свободе, а потомъ въ  видЬ каты ш ковъ 
насильственно.

Откормъ индЬекъ длится до 3 недель, утокъ 2— 3 недели; 
а гусей 3— 4 недели; гусь достнгаетъ 30 ф . вёса. У неоткормлен- 
наго гуся: мяса 4 6 % , жира 7% , костей 9 %  и внутренностей 36 %  
отъ  живаго веса, а у откормленнаго: мясо 4 1 % , ж иръ 32% , кости 
6% , перья и внутренностн 2 1 % . У откормленной утки: мяса 38% ,



ж ира 26% , костей 6% , а пера и внутренностей 30 %  (по Буссенго). 
Ежедневный приростъ доходить до 1 %  — 2%  живаго в te a .

Продукты птицеводства. Среднимъ числомъ въ хозяйстве полу
чается приплодъ въ  годъ: отъ 1 курицы 1 2 — 20 цыплятъ, отъ 
индейки 12— 18 индюшатъ, отъ гусыни 12— 15 гусенятъ, отъ 
утки 15— 18 утятъ, отъ голубки при каждомъ насиживанш 1 —2 , 
а въ  годъ 8 — 12 голубковъ. — Средняя ежегодная убыль въ  хо
зяйств!;: при заботливомъ уходе — 10  — 15% , при небрежномъ — 
40— 50% .

У насъ считаютъ, что рыночное яйцо в еси ть  въ  среднемъ 15 
зол.; попадаются яйца отъ 1 1  зол. до 20— 22 зол. «Хлебныя яйца», 
т. е. начиная съ весны до половины ю н я  и зат-Ьмъ съ 20 1юля 
по осень тяжелее, плотнее и прочнее въ  лежк6 «яицъ травя- 
ныхъ», т. е. лежалыхъ въ  перюдъ съ половины ш н я  по половину 
ш ля. По разечетамъ торговцевъ, 1000 шт. яицъ в-Ьсятъ: крупныхъ 
230 ф ., среднихъ 156 ф ., мелкихъ 115 ф . Ч ем ъ  крупнее яйцо, т"Ьмъ 
скорлупа сравнительно тоньше; въ  среднемъ у крупныхъ яицъ 
скорлупа составляетъ 8%  отъ в^ са яйца, у среднихъ 1 2 % , у мел
кихъ 15% .

В есъ  вылупившагося цыпленка составляетъ 90 %  отъ веса  яйца, 
если оно мелкое, и 8 0%  — если крупное. — Въ утиномъ яй ц 6 скор
лупа и плева составляютъ до 13%) а содержимое 87% ; въ  100  чч. 
очищ енныхъ отъ  скорлупы утиныхъ (и куриныхъ) яицъ содер
жится: сухаго вещества (при 80° Р) 28,98 (26,01), золы 1,16 (1,03), 
жира 14,40 (11,27).

Перья и пухъ. Старые гусаки и гусыни выщипываются въ  
апреле, шл-Ь и октябрё: гусакъ даетъ  въ  годъ 1 %  ф . перьевъ и 
У 2 ф . пуха; гусыня - д о  1 ф. перьевъ и */„ ф . пуха. Убитый гусь 
доставляетъ */4 ф . периниыхъ перьевъ, х/ 16 ф . пуха и 8 — 10  писчихъ 
перьевъ. Утиныя перья собираютъ 3 раза въ  годъ —  въ мае, шн'Ь 
и сентябре. Куриныя перья обыкновенно д ел ятъ  на 3 сорта: боль- 
пия (на кры льяхъ и хвосте), средняя (также на крыльяхъ и на 
крестце) и маленьшя (на шее, спине, бокахъ, груди, плечахъ и 
части крыльевъ).

Пометь. Въ годъ въ  среднемъ доставляютъ: курица до 14 ф ., 
индюкъ до 27 ф ., утка до 20 ф ., гусь до 28 ф ., голубь до 7 ф .

0 .  ПЧЕЛОВОДСТВО.

1. Услов1я разведешя пчелъ и ульи.
П челъ можно водить съ выгодою в ъ  огромномъ большинстве 

местностей Poccin —  даже подъ 61-мъ градусомъ сев. широты, а



можетъ быть и севернее. Количество пчелиныхъ семействъ, ску
ченное въ  данномъ м есте, въ  круге  пчелинаго разлета, который 
можно считать на д в е  версты около пасЬки во все  стороны, —  
должно отвечать медосбориымъ услов1ямъ местности: пчелы вно- 
сятъ въ  улей только то, что даетъ  природа.

Выборъ системы разборнаго правильно-устроеннаго улья опре
деляется преимущественно вкусомъ и привычкой. В ъ м'Ьстностяхъ, 
г д е  привычны колодные ульи, удобнее хозяину переходить къ 
разборнымъ линеечнызгь ульямъ Дзержона и рамочнымъ Верлепша 
и Дате, а тамъ, г д е  въ  употребленш дуплянки (бездонки) или 
сапетки, соответствуетъ более переходъ къ  сводчакамъ Гравен- 
горста. Улучшенный колоды и улучшенный дуплянки могутъ под
готовлять переходъ отъ  иростыхъ ульевъ къ  разборнымъ.

Но при достаточномъ знакомстве пчеловода вообще съ прави
лами ухода за пчелами вы годнее прямо переходить къ  ульямъ 
наиболее распространенныхъ и совершенныхъ систеиъ, т. е. къ  
американской, англШской или немецкой (Верлепша).

2 . Устройство и размеры американскаго и нЪмецкаго разбор-
ныхъ ульевъ.

В ъ настоящее время пчеловоду, желающему вести хозяйство въ  
рамочныхъ ульяхъ, представляется выборъ только между двумя 
системами: американской и немецкой. А нгайская система не можетъ 
считаться самостоятельной, потому что возникла изъ  американской 
и отличается отъ  последней лишь несколько меньшими размерами 
рамокъ.

По ср ав н ен т  съ немецкой системой американская заслуживаетъ 
реш ительнаго предпочтешя. Эти преимущества и особенности аме
риканской системы заключаются въ  следующемъ.

1. Рамка вынимается вверхъ, а не сбоку, какъ  въ  немецкихъ 
ульяхъ, что даетъ  возможность осматривать каждую рамку неза
висимо отъ  другой.

2 . Ш ирина рамки значительно превосходитъ ея высоту, и 
рамка, въ  которой наружная ширина равняется 17 5/ 8 Дч а высота 
9 1/8 д., является преобладающею въ американскихъ ульяхъ. Правда, 
что отношеше между шириною и высотою въ другпхъ ульяхъ той 
же системы несколько изменяется, тем ъ  не менЬе высота рамки 
никогда не бы ваетъ больше ширины, какъ это видно изъ  таблицы, 
показывающей наружные размеры  рамокъ наиболее распростра
ненныхъ въ  Америке ульевъ:

Справ, кн и га . 25



Назваше. Ширина. Высота.

А д эр а ............................................................
Американская ...........................................
Галлупа ..............  ....................................
Лангстрота ..................................................
К винби.........................................................
Квинбп со смыкающимися концами . 
Обыкновенная (Sim plicity)...................

13%  д. 11 */4 д.
12 .. 12

Бблыше размеры  обыкновенной рамки (175/8 д. х  9 %  д.) по 
сравнение съ рамкой англШской (14 д. X 8%  д.) и немецкой 
(8,37 д. X 6,87 д.) даютъ ей преимущества не только въ  томъ 
отношенш, что она лучше способствуешь бол'Ье быстрому расплоду 
пчелъ, но п потому, что бблыше ульи, получакнщеся при этой 
рамке, даю тъ больиий сборъ меда, какъ  это несомненно выясни
лось изъ  практики северо-амернканскаго пчеловодства.

3. Американская рамка не пмгЬетъ разделителей и такнмъ обра- 
зомъ еще болЬе облегчаетъ вообще удобство обращешя съ ней, 
давая въ  то же время возможность съуживать разстоян1'е между 
рамками, что бы ваетъ необходимо делать для увелпчешя теплоты 
улья. Отсутств1е разделителей оказывается точно также чрезвы 
чайно удобнымъ при добыванш  центробежнаго меда.

4. Б олее  целесообразное устройство медоваго магазина, позво
ляющего получать медъ въ  Фунтовыхъ рамочкахъ (секщяхъ), при 
чемъ такой медъ постоянно ценится выше, нежели медъ, получен
ный въ  другаго рода рамкахъ.

П зъ амерпканскихъ ульевъ при нашемъ климате следуетъ 
отдавать предпочтете ульямъ съ двойными стенками, такъ  какъ 
таш е ульи лучше защ ищ аю тъ пчелъ отъ переменъ температуры 
весною и осенью, и кроме того они могутъ зимовать наружи. И зъ 
ульевъ съ двойными стенками наиболее удобнымъ является улей 
амернканскаго пчеловода и Фабриканта пчеловодныхъ принадлеж
ностей —  Рута.

Улей Рут а  двухъярусный, но цельный, безъ надставокъ. Онъ 
пм еетъ двойныя стенки изъф анеръ, пространство между которыми 
набито мякиной; въ верхнемъ отделенш  это пространство равняется 
2*-Д д., а внизу, гд е  помещается гн Ьздо — 5 д. Дно улья неподвижное, 
двойное, съ прослойкой (между досками) пзъ мякины и толя для 
предохранения улья отъ холода и сырости. Въ гшьздономъ отдпленш  
помещ ается 10 рамокъ (17%  X  а медовый магазинъ имЬетъ
10 общихъ рамокъ съ 8 Фунтовыми секщями въ  каждой. Эти по- 
следш я представляютъ и зъ  себя липоваго или оснноваго дерева 
рамочки въ 2 д. шириною. Если секцш делаю тся на 1 ф. сотоваго 
меда, то онЬ должны иметь 4%  д. въ квадратЬ, а для 2-Фунто-



вы хъ — 6*/4 д- но наружному изм'Ьренно. Обнця рамки медоваго 
магазина еще лучше зам енять двумя ящиками, содержащими отъ 
24 до 32 секщй въ каждомъ. Наставляя во время взятка ящики 
о д и н ъ  на другой такимъ образомъ, что ящ нкъ съ oo.rfce отстроен
ными секщями ставится вверхъ, можно заставить пчелъ работать 
быстрее, нежели вт, секщ яхъ общихъ рамокъ.

Чтобы медъ въ  секщ яхъ строился ровными определенной тол
щины пластами, необходимо каждый рядъ секщй отделять полос
ками жести; деревянный же дощечки для этой цгЬлн непригодны, 
такъ  какъ пчелы приклеиваютъ къ  нимъ соты.

По наблюдешямъ, произведеннымъ на nacfcicb Петровской 
Академш, пчелы въ  ульяхъ Рута знмуютъ прекрасно, и дая:е въ 
такую суровую зиму, какъ зима 1890— 91 г., потреблеше меда въ 
ульяхъ стоявшихъ снаружи, равнялось 12  ф., а въ  ульяхъ, помЬ- 
щенныхъ въ  омшанике — 10  ф . на семью.

Изготовлеше ульевъ Рута хозяйственнымъ способомъ обходится 
не дороже, чгЬмъ изготовлеше другпхъ ульевъ, а наиротивъ—скорее 
дешевле, такъ  что они становятся доступными для большинства 
пчеловодовъ, желающихъ вести хозяйство въ  разборныхъ ульяхъ. 
Пчеловодомл. такой улей безъ рамокъ и угловъ можетъ быть сд-Ь- 
ланъ изъ трехъ 6-аршинныхъ тесинъ, расииленныхъ на 9 Фанеръ. 
Что касается рамокъ, то оне въ  М оскве съ работою обходятся 
отъ  2 до 3 коп.

Рамочные ульи изъ толстыхъ досокъ не могутъ быть рекомен
дованы, во первыхъ, но большей дороговизне ихъ сравнительно 
съ ульями двустенными изъ Фанеры, а во вторыхъ, потому, что 
доски даю тъ трещины. Кроме того, для всякой системы ульевъ 
сборка на гвоздяхъ прочнее, дешевле п доступнее для каждаго, 
че.мъ изготовлеше ульевъ на шипахь. Для удешевлешя ульевъ 
можно рекомендовать замену наружной деревянной стЬнкп соло
менною.

Что касается рамки другаго распространенная у насъ улья, 
именно, такъ  называемаго, анио-американскаю, то ея разм еры  
меньше американской, всего 1G1/ 8 д. х  97/ ,е д. (въ просветЬ), но 
больше атлгйской стандартной — 14 д. X 8 ‘/„ д.

Ульи Берлепша распространены почти исключительно въ одной 
Германш и отчасти между русскими пчеловодами. Нормальною 
немецкою рамкою считается рамка въ  2 1 3/ , 0 сант. шприны и 
171/„ сант. высоты (83/в Д- х  67/8 д.) по внутреннему измеренш . 
Гашя рамки вставляются въ  улей сбоку, въ 3 ряда, двигаясь въ  
улье по особымъ пазамъ или рейкамъ одна за другой. Для того, 
чтобы рамки находились на пзвёстномъ, оиределенпомъ разстоянш  
цругъ отъ друга, въ  рамки вбиваются гвоздики - разделители. 
Каждый этаж ъ улья Берлепша заключаете» по 10 — 12  рамокъ.



Верхнее отд'Ьлеше предназначено для медоваго магазина, и если 
имеется въ  виду получать сотовый медъ, то необходимо отделить 
его отъ  нижняго этажа цинковой (Ганнемана) реш еткой, недозво
ляющей матке проходить вверхъ и класть тамъ яички. Эта пре
досторожность необходима въ  виду того, что рамки медоваго ма
газина им'Ьютъ такую же ширину, какъ и рамки гнгЬздоваго отдгЬ- 
лешя, т. е. 7/ 8 д. В ъ ульяхъ американскихъ цинковая реш етка не 
нужна, такъ  какъ секцш имею тъ ширину въ  2 д., а въ  соты 
дюймовой глубины матка япчекъ не кладетъ. Стенки ульевъ 
Берлепша делаются, какъ  и въ  американскихъ ульяхъ, двойными 
и изъ  Фанеръ.

3 . Медоносный растемя.

Пчелы собираютъ медъ, пергу и клей со многихъ растешй, но 
не все  они годны  для р азв ед етя , потому что некоторы я и зъ н и х ъ  
или мало даю тъ взятка, или семена ихъ могутъ засорять поля и 
огороды, или же, наконецъ, плохо удаются въ  культуре.

По способности давать сборъ меда, перги и клея главнейнйя 
медоносный растеш я можно расположить въ  следующемъ порядке, 
при которомъ растеш я, даюпця одно изъ названныхъ вещ ествъ въ  
наиболыиемъ количестве, будутъ обозначаться цифрою 4.

Назваше растеши. Время цв'Ьтешя.
£к

ах£АЧ
3
с

Ива ( S a l ix ) ................................................  А прель— Май 4 4 —
Эспарцетъ (Onobrychis s a t iv a ) .......... Май—1юнь 4 4 —
Синюшникъ (Polemonium coeruleum) 1ю нь- 1юль 4 4 —
Вишня (P runus cerasus)........................  А прель—Май 4 4 —
Яблоня (Pyrus m alus)............................. А прель—Май 4 4 —
Пихта (Abies p e c tin a ta ) ........................  М ай—1юнь 4 3 3
Фацел1я (Phacelia tanacetifo lia).......... Все лето 4 3 —
Белокопы тникъ (Petasites officinalis) М артъ— Апрель 4 — —
Ф1алка (Viola o d o ra ta )........................... Май 4 —  —
Ч ерника (Vaccinium m y r t i l lu s ) .......... А прель—Май 4 —  —
Верескъ (Calluna v u lg a r is ) .................  1юль—Сентябрь 4 —  —
Б ел ая  акащ я (Robinia pseudacacia) . Почти все лето 4 2 —
Вероника (Veronica la tifo lia )..............  А прель— Май 4 2 —
Ш алфей (Salvia p ra te n s is ) ...................  М ай—Августъ 4 1 —
Вика (Vicia s a t iv a ) .............. Г................  —  4 —  —
Повилика (Cuscutum epythym um ). . .  1юль— Августъ 4 —• —



Назван1е растенш. 

Ж имолость (Sym phoricarpus race-

Время цвЬтешя. кО
ч

ra o s u s ) ..................................................... Май — 1юнь 4 —
Липа (T ilia )................................................ 1 юнь—1юль 4 1
Огуречникъ (Borago officinalis) . . . . 1 юнь— Августъ 4 1
Синякъ (Echium vu lgare)...................... Все л'Ьто 4 2
Донникъ (M elilotus a ltis s im u s) .......... 1юль— Сентябрь 4 2
Бодякъ  (Cirsium p a lu s tre ) ................... 1 юль— Августъ 4 —
Заячья  капуста (Sedum Telephium) . А вгустъ— Сент. 4 —
Ольха (Alnus in c a n a ) ............................. Мартъ. 3 2
Абрикосъ (Prunus a rm en iaca)............ М артъ — Апрель 3 3
В етреница (Anemona p u lsa tilla ) . . . . Апр-Ьль—Май 3 4
Груш а (Pyrus com m unis)...................... А прель—Май 3 3
Кленъ (Acer p la tan o id es)......................
Консшй каш танъ (Aesculus liyppo-

Май 3 3

castanum )................................................ Май 3 3
Бояры ш никъ (Crataegus oxyacantha) Май 3 3
Дубъ (Quercus cessiliflora)...................
Трилпстнпкъ горный (Trifolium mon-

Май 3 3

ta n u m ) ..................................................... Май— 1юль 3 3
Б ’Ьлый клеверъ (Trifolium repens) . .  
Ш ведсюй клеверъ (Trifolium hybri-

Все л'Ьто 3 3

dum ).......................................................... Все л'Ьто оо 3
М альва (M alva)......................................... Все л'Ьто 3 3
Василекъ (Centaurea cyanus, scabiosa) 1юнь—1 юль 3 3
Кизиль (Cornus sanguinea) ................. А прель—Май 3 3
Гречиха (Polygonum fagopyrum) . . . Воль—Августъ 3 —
Горчица (Synapis a lb a ) ........................ Все л'Ьто 3 3
Лукъ степной (Allium acutangulum ). Вонь—Августъ 3 3
Иванъ-Чай (Epilobium angustifolium) Вонь—Августъ 3 3
Ж и дра (Epilobium h irs itu m ).............. 1юнь— Августъ о 3
Огурецъ (Cucumis s a t iv u s ) ................. 1 юнь — Сентябрь о 3
Ежевика (Bubus fru ticosus)................. Вонь — Сентябрь 3 3
Проскурнякъ (Althaea officinalis) . . . 1 юнь—Августъ 3 3
Рапсъ (Brassica napus).......................... Май— Вонь 3 —
Акащ я (Caragana a rb o re sc e n s ) .......... 1 юнь— Воль 3 —
Слива (P ru n u s ) ......................................... А прель— Май 3 3
Ж ивучка ползучая (Ajuga reptans) . Апр'Ьль— 1юнь 4 1
Б укъ  (Fagus sy lvatica).......................... Май 3 3
Пихта (Picea excelsior).......................... Май—Вонь 3 3



Назваше растенш. Время цв'Ьтешя. о 2 %
% е  а

Р о д ька  (Raphanus rafanistrum ) . . . .  Май— Сентябрь 3 3 —
Люцерна (M edicago)...............................  1юнь —  Сентябрь 3 2 —
Цикорш (Cichorium In thybus)............ 1юнь — Сентябрь 3 2 —
Ты ква (Cucurbita р ер о )........................ 1юнь— Сентябрь 3 2 -—
Резеда (Reseda lu te o la ) ........................  1юль—Августъ 3 2 —
Пасленъ (Solanum n ig ra ) .....................  1юнь — Сентябрь 3 2 —
Осина и тополь (P o p u lu s ) ....................  А прель— Май 1 3  2
Б ереза (Betula a lb a ) .................................  А прель—Май 2 — 3
Лиственница (Laryx e u ro p a e a ) .........  А прель— Май —  3 3
Сосна (Pynus sy lvestris)........................ Май 3 3 3
Тминъ (Carum c a rv i ) ............................. М ай—1юнь 3 —  —
Мелисса (Melissa officinalis)................. 1юнь — Сентябрь 3 —  —
Черемуха (Prunus padus).................. Май— 1юнь 3 3 —
Крушина (Ramnus f ra n g u la ) ............... Май— 1юнь 3 3 —
Малина (Rubus id aeu s)..........................  М ай—1юнь 4 2 —
Крыжовникъ (Ribes grossularia) . .  . А прель— Май 3 2 —
Черная смородина (Ribes nigrum) . .  М ай—1юнь 3 2 —

И зъ прпведеннаго списка растенШ особенно полезны будутъ 
тгЬ, которыя. помимо ихъ значеш я въ  пчеловодстве, могутъ вм есте 
съ тЬмъ служить для ц^лей сельскаго хозяйства.

Изъ растенш одно.пътнихъ въ  качестве спещально медоносныхъ 
растенш особенно можно рекомендовать следующая: Фаце.шо, гре
чиху, горчицу, сурепку, огуречную траву, вику, мелиссу и резеду. 
И зъ  наблюденш на п асеке  Петровской Академш лучшимъ медонос- 
ньш ъ растеш емъ оказалась фацел>,я, которая, хотя и не служптъ 
предметомъ с. х. культуры, но имеетъ то достоинство, что способна 
произрастать на плохой почве, а медъ съ Фацелш по качеству не 
уступаешь липовому. Будучи посеяна в ъ  различное время, она обез- 
печиваетъ взятокъ втеченш всего лета. Гречиха, при огромныхъ 
сборахъ меда, которые она въ  состояли иногда давать, оказывается, 
однако, весьма ненадежнымъ растешемъ, такъ  что въ  иные годы 
она не даетъ  ни капли меда.

Изъ двулптнихъ растенш  самымъ лучшимъ и нетребователь- 
нымъ къ  почве можно считать синякъ; за нимъ следуешь донникъ.

Изъ мноюлгьтнихъ травъ можно указать на эспарцетъ, шведскШ 
и белый клеверъ, люцерну и мелиссу.



4 . Годовой оборотъ въ пчеловодствЪ.

(По разечету на 200 ульевъ).

Для зимовки необходимо 150 п. меда, считая на кругъ 30 ф. на улей 
» л'Ьтняго прокорма се

мей и приплода . . . .  300 » » » не менее 60 » » »
» пользы х о зяи н а . . .  . 100  » » » » » 20 » » »

Считая медъ средней цЬной по 5 р. за пудъ, доходъ отъ меда 
будетъ составлять 500 руб. Сверхъ того, отъ 200 ульевъ зимова- 
лыхъ должно получиться, по умеренному разечету, 70 роевъ, что 
составптъ, —  ц ен я  рой около 3 руб., — 200 руб. —  Если пасеку не 
хотятъ увеличивать, то при 70 прибылыхъ семьяхъ могутъ быть 
осенью кассированы для получешя меда (съ иредварительнымъ от- 
боромъ матокъ за 4 недели до конца взятка) тоже 70 семей, отъ 
которыхъ меду получится более ч ем ъ  на 200 руб. —  Семья съ 
ульемъ (разборнымъ) можетъ быть оценена въ  10  руб., следова
тельно, пасека въ 200 сем. представляетъ капиталъ въ  2000 руб., 
а прибавляя къ  нимъ еще 800 руб. на омшаникъ и обзаведете, 
будемъ им еть капиталъ въ  2800 руб., дающШ по самому умерен
ному разечету 700 руб., т. е. 25%  валоваго дохода, при чемъ до
ходъ отъ продажи воска остается не принятымъ въ разечетъ. 
Этотъ последнш доходъ, вм есте съ у а вышеприведеннаго вало
ваго дохода, покроетъ текушде расходы на пасёку, а 20%  пред- 
ставятъ  чистый доходъ. В ъ хорошей местности или въ  xoponiift 
годъ, а такж е тамъ, гд е  хозяинъ самъ главный пасечникъ, доходъ 
будетъ еще значительно больше.

Для ухода за ульями можно полагать 1 пасечника на 100  ульевъ, 
не считая временныхъ работъ.

Средтй доходъ медомъ въ  средней местности и въ  среднШ годъ 
можно считать въ  2 0  ф . с ъ  зимовалаго улья, а наибольшее коли
чество меда, какое обыкновенно можетъ дать разборный улей въ  
лето  — 60 Фунтовъ, причемъ около 35 ф . еще остается пчеламъ на 
зиму. Подробности конструкцш разборныхъ ульевъ почти не име- 
ютъ в .н я т я  на цифру медоваго дохода.

5 . ПрюбрЪтеше пчелъ.

Заводя пчелъ, хорошо покупать сильные рант е  рои п сажать 
ихъ въ  своп ульи; если же покупаютъ пчелъ съ ульями, то лучшее 
время —  осень и весна, въ  особенности последняя. Заносъ (восковое



гнгЬздо) должно быть не старо (не черно) н не заключать много 
трутневы хъ пластовъ. Осенью, въ  сентябре, пчелы не только 
должны покрывать все гнездо, но п впс'Ьть немного подъ нимъ; 
запасъ меду долженъ быть достаточный для благополучной зи
мовки п обезпеченнаго существовашя семьи весной, т. е. 2 5 — 30 
фунт. При весенней ранней покупке, во время выставки изъ  омша
ника, пчелъ въ  улье должно быть столько, чтобы онгЬ въ  довольно 
значительномъ количестве виднелись между пластами, по крайней 
м ер е  въ  трехъ улочкахъ (промежуткахъ); семья должна иметь 
хороши! закладъ червы, какъ доказательство прнсутств1я надеж
ной матки.

6 . Кормлеме пчелъ.

Весь уснЬхъ пчеловодства обусловливается уменьемъ ко времени 
главнаго взятка вывести массу пчелъ или, что тоже, получить 
сильныя семьи, могушдя быстро собрать естественные запасы  меда. 
Ц ель эта прежде всего достигается искусственпымъ кормлешемъ.

По наблюдешямъ Прокоповича, согласнымъ съ наблюдешями 
Дзержона, малосильныя пчелы въ  одне сутки потребляютъ весной 
отъ %  до 3Д ф ч посредственный —  отъ 1 до 1 ХД ф ., а сильныя —  
отъ 1 7 „ до 2 1/ 2 ф . меда для себя и на черву, такъ  что въ  первые 
два месяца, анрЬль и май, посредственный пчелы истрачпваютъ до
20 ф ., а лучнпя семьи отъ 30 до 40 и даже до 60 ф . меда, особенно 
т е , которыя заведутъ много трутней. В м есте съ тем ъ  при кормлеши 
червы для пчелы чрезвычайно важна и азотистая пища, т. е. перга 
или цветень. Такъ какъ упомянутаго количества меда пчелы въ 
улье не имею тъ въ  готовности, то one необходимо должны вносить 
его извне. Но въ  концЬ весны и въ  начале лета, до главнаго 
взятка, пчелы лишь очень редко могутъ найти въ  природе коли
чество меда, достаточное для нормальнаго, зн ач и тел ьн ая  и посте- 
пенно-увелпчнвающагося, выплода червы. Между тем ъ, выплодъ 
этотъ долженъ идти безостановочно и по возможности сильно: къ  
главному взятку семьи должны быть въ  полной силе; только при  
этомъ условт взятокъ будешь эксплоатироватъся вполюъ и получится 
максимумъ дохода. Поэтому, въ  большинстве случаевъ, весной не
обходимо спекулятивное подкармливаше, или кормленье «на черву», 
жидкою медовою сытою или сахарнымъ сиропомъ. — Тамъ, г д е  
ц ветня весной не особенно много, полезно давать пчеламъ искус
ственно и азотистую пшцу. Съ весны цветень можетъ быть за- 
мененъ до некоторой степени кормлешемъ мукой (преимущественно 
овсяной, ячменной или гороховой).

Сахарный спропъ приготовляется изъ  1 ч. сахара и 2 ч. воды 
нагреваш ем ъ на огне. Весеннее кормлеше, имеющее въ  виду только



увеличеш е расплода, а не пополнеше недостаточныхъ запасовъ 
меда ведется медленно, причемъ сиропа скармливаютъ около */2 ф. 
на улей. Самою простой кормушкой служитъ для этой цели шпроко- 
горлая банка съ подставкой; последняя пм-Ьетъ круглое отверетче, 
заделанное мЬдной сеточкой съ петлями, около */, 6 д. Банка, после 
наполнешя ея сахаромт^, затягивается какой нибудь редкой MaTepieft, 
напр, серпянкой, затЬмъ опрокидывается на подставку и поме
щ ается надъ рамками. В ъ холодную погоду и если пчелы не жела- 
ю тъ брать пищу въ  жидкомъ виде, вместо сиропа можно давать 
сахаръ съ мукой и класть его подъ покрышку надъ самымъ гнЬз- 
домъ; во влажномъ климате такое кормлеше удается даж е лучше. 
Однако, и при весенней подкормке населеше улья можетъ не 
только не увеличиваться, но, напротивъ, даже уменьшаться. При хо- 
лодныхъ ночахъ, особенно, если при этомъ улей не силенъ, пчелы 
оставляютъ наружные соты съ детвой и собираются въ  средине 
гнезда, всл'Ьдстше чего детва  охлаждается, вы водъ ея прекращается, 
старыя же пчелы продолжаютъ умирать и семья уменьшается. Для 
избеж аш я этого необходимо, во-первыхъ, заботиться вообще о силе 
семей, а во вторы хъ держать раннею весною ульи возможно теплыми. 
В ъ томъ случае, если запасы зимняго корма оказываются весною 
недостаточными, кормлеше нужно усилить до 1 — 2 ‘Д ф . сиропа, 
смотря по силе семьи.

Летомъ часто въ  теченш  многихъ дней стоитъ дождливая и 
холодная погода, не позволяющая пчеламъ вылетать за взяткомъ; 
въ  этомъ случае точно такж е необходимо прибегать къ  более 
обильному кормлешю и давать отъ 1 до i y a стакановъ сиропа 
(лптнее кормлеше).

Осеннее кормлеше. Ч  Ьмъ раньше произведено осеннее кормлеше, 
тем ъ  лучше, хотя неблагопр1ятны я последсгг а я  поздняго кормлешя 
сильнее отражаются при кормленш медомъ, нежели при кормленш 
сахаромъ. Для осенняго кормлешя употребляютъ сахарный сиропъ 
такой же консистенщи, какъ и медъ (17— 20%  воды) и даже гуще, 
причемъ такой кормъ запечатывается скорее, что важно въ  томъ 
случае, когда съ кормлешемъ запоздали; но при этомъ необходимо, 
чтобы сахаръ былъ чистъ, или чтобы сиропъ не бы лъ составленъ 
изъ какихъ нибудь суррогатовъ, какъ глюкоза и патока. Сахарный 
сиропъ приготовляется нагреваш емъ до кппеш я 2— 3 частей са
хара съ водою, при чемъ въ  кормъ можно несколько прибавить 
лимонной кислоты или уксуса; впрочемъ даже одного н агреваш я 
считаю тъ достаточнымъ для того, чтобы предохранить сиропъ отъ 
брожешя. Осеннее кормлеше должно вестись такъ , чтобы пчелы 
могли возможно быстро сложить сиропъ въ  ячейки и запечатать 
ихъ до наступлешя холодовъ, и следовательно, въ  Средней Россш 
начинать кормлеше не позднее средины августа, вообще же, за



м'Ьеяцъ до прекращешя взятка. Дознано, что слишкомъ позднему 
кормлешю сопутствуютъ следующая неблагопр1ятны я явлешя: 1 ) 
трудность приготовлешя сиропа надлежащей конспстенцш; 2) за
кладка маткою яичекъ; 3) гибель заложенной дЬтки вслгЬдст1пе 
холодной погоды п 4) порча корма, благодаря тому, что посл’Ь д тй  
не успЬваетъ быть запечатанньш ъ пчелами. Такт, какъ кормъ дол
женъ бы ть быстро сложенъ въ  соты, то и кормушки для осенняго 
кормлешя должны быть устроены такпмъ образомъ, чтобы доступъ 
къ  корму одновременно имгЬла масса пчелъ, а самый снропъ, влитый 
въ  кормушку, не охлаждался бы сколько нпбудь быстро. Для этой 
цели особенно пригодны кормушки Миллера и Кука (Первая из
готовляется на п асеке  Петровской Академш, а вторая можетъ 
бы ть сделана по рисунку, помещенному въ  руководстве Кована). 
В ъ  томъ случае, когда съ кормлешемъ слпшкомъ запоздали, или 
когда жпдкШ кормъ оказывается вообще совсемъ непригоднымъ, 
тогда единственно доступнымъ кормомъ является леденецъ, который 
можетъ даваться пчеламъ сверху, будучи положенъ на рамки подъ 
матрасикъ, или же, вылитый въ  обыкновенный гнездовы я рамки, 
веш ается въ  улей по бокамъ гнезда. (Подробности приготовлешя 
спропа п различнаго рода леденца, см. «Земл. Газ.» 1891 г. № 2).

Сахарный сирот во вспхъ безъ исключетя случаяхъ долженъ пред
почитаться меду, благодаря неспособности перваю къ брожешю. К ъ 
этому могутъ побудить и экономичесшя соображешя, потому что 
во многихъ местностяхъ, и особенно пасекъ вблизи болыпнхъ го- 
родовъ, ц ен а  сахара обыкновенно ниже цен ы  меда.

7. Продолжительность разв и ш  пчелы.

(Наблюдешя въ  гн е зд е  производились при температуре 27 —28° Р.).

Ч и с л о  д н е  и.

В ъ состоянии я й ц а ..................................................  3 3 3
Личинка о т к р ы т а я ..................................................  5 6 6
Всего отъ кладки яйца до закрьш я ячейки. 8*/„ 9 9
Зави п е  личинкой кокона въ  покрытой

ячейке..........................................................  1 1 у„ 3
Ж изнь личинки по завитш  к о к о н а ..................  22/3 3 2 ‘/ 2
В ъ состоянш к у к о л к и ......... , ............................... 45/0 67„ 9 1/ 2
Всего въ  закрытомъ состоянш ..........................  8 '/« 11 15



А всего, считая отъ кладки яйца до выхода
изъ  ячейки .......................................................

Продолжительность развитая при благопр1ят-
ны хъ услов1я х ъ .............................................

Та же продоляштельность при неблагопр1ят-
ны хъ услов1я х ъ ................................................

Молодая матка остается въ  маточнике, не
выходя изъ него ...........................................

О тъ оставлешя маточнпка до пробуждешя
похоти у матки проходить ........................

Матка бы ваетъ способна къ оплодотворенш
средним!, числомъ въ  т е ч е н ш .................

Начало кладки яицъ после оплодотворешя
маткп ...................................................................

Сформироваше тела  по вы ходе нзъ ячеекъ
продолжается ..................................................

П ребываш е молодыхъ пчелъ въ  улье после
СФ ормироваш я т е л а ..............................................

Первая проигра (нылетъ) после выхода изъ
ячейки ................................................................

Первый вылетъ рабочпхъ пчелъ за взятком ъ .

Всего отъ кладки яйца до полной самостоя
тельности п р о х о д и ть .................................... 22 36 32

8 . Продолжительность жизни всЪхъ трехъ членовъ пчелинаго
семейства.

Годы. Misc.
1 . Средняя продолжительность жизни обыкн. матки. 3 —4 —
2 . » » » итальянской » . 2— 3 —
3. Наиболее продолжительная жизнь обыкн. » . 5 6
4. Средняя продолжительность жизни т р у т н я ............  — 3
5. Наибольшая » » » ............  — 10
6. Средняя продолжительность жизни рабочей пчелы.

a. л е то м ъ ......................................... — 1 У„
b. в ъ  нерабочее врем я..............  — 6— 8

7. Наибольшая продолжительность жизни раб. пчелъ. — 10

Ч и с л о  д н е  й.

17 20 24

16 19 24

22  26 28

8 - 1 0  —  —

отъ 3 до 7 дней.

60 — —

2 —  —

У „ 2 2

—  6 6
—  8 8 - 1 2  

16 — 18



9 . Составь пчелиной семьи.

Среднимъ Отношеше
Въ сильной семь-fe находится приблизительно: числомъ между этими

около: числами.
Я и ц ъ ............................................................................ 5400 3
Н епокры ты хъ л п ч и н о к ъ ...................................... 9000 5
ПокрЫТЫХЪ )) ...................................... 23400 13

а. Всего запаса червы въ  я ч ей ках ъ . . . 37000 2 1
Слабыхъ молодыхъ п ч ел ъ .................................... 3600 2

Ь. Всего запаса молоди въ ячейкахъ . . 41400 23
Пчелъ, остающихся въ  у л ь е ............................... 9000 5
Пчелъ, по временамъ возвращ ающ ихся.......... 19800 1 1

с. В сехъ  пчелъ, заняты хъ заносомъ . . 28800 16
Пчелъ, собирающихъ пергу ................................. 9600 5,33

» » то и д р у го е................... 9600 5,33
» » медъ ................................. 9600 5,33

d. В сехъ пчелъ, летающ. за взятк.омъ. 28800 16
е. » » остающихся въ  улье

н лет. за взяткомъ . .  . 57600 32
f. Общее число слабыхъ и работ........... 61200 34

Считая и запасъ, всего пчелъ въ улье 99000 55

Хорошая матка въ  большой семье кладетъ въ  день отъ 1200 
до 2400 яицъ . Хорошимъ роемъ считается отъ 30 до 40 тыс. пчелъ, 
весомъ 6 ф. По Руту з у а— 4 тыс. пчелъ в^сятъ  около 1 Фунта. 
Разница въ  в е с е  рабочихъ пчелъ и трутней такова, что на 1 унщю 
первы хъ идетъ 290, а вторы хъ только 100 штукъ.

10. ИзмЪнеше количества пчелъ въ семьЪ.

В Р Е М  Я.

Въ обыкновенное время наступ- 
лешя деятельности пчелъ . .

В ъ начале полнаго в зя т к а ............
Наивысш ее р азви и е  взятка . . . .
Окончан1е в з я т к а .................
В ъ зимнее время ...............................
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В ъ очень сильныхъ семьяхъ, въ  пору наиболыпаго развит1я, 
число пчелъ можетъ бы ть свыше 100 ,000.

По наблюдешямъ Прокоповича и Любенецкаго, сильный рой въ  
одинъ взяточный день, на аршинную вощину, вносить отъ 16 до
21 ф. меда. Поэтому и потому, что производство меда для пчело
вода вы годнее, ч'Ьмъ производство воска, весьма важно сохранять 
по возможности вощину и подставлять ее пчеламъ, опрастывая отъ  
меда на центробеж ке.

11 . РазмЪръ вощинъ.

Половинная толщина пчелинаго пласта составляетъ . 0,45 дюйма
Полная » » » » . 0,90 »
Разстояш е между срединными стенками соседннхъ

п л асто въ ............................................................................... 1,35 »
Нормальное (малое) разстояш е между вощинами . . . .  0,45 »
Наименьшее разстояш е вощины отъ д н а ...................... 0,55 до 0,70

12 . ВЪсъ воска и открьше въ немъ подмЪсей. Составъ меда и 
его фальсификация.

Уд. весъ воска =  0,97.
4 пары восковыхъ чеш уекъ рабочей пчелы .................  0,033 долей.
Восковая масса одной рабочей ячей ки ............................. 0,144 »
5000 рабочихъ ячеекъ в е с я т ъ ...............................7 зол. 47,6 »
5000 кры ш екъ » » ...........................................  85,5 »
5000 рабочихъ ячеекъ, въ которыхъ уже разъ  были

выпложены яй ц а ..............................................................  2,88 зол.

Въ виду очень широкаго прпменешя воска въ  технике и про
мышленности онъ часто фальсифицируется различными веществами 
съ целью увели чешя его веса. Механичестя подмгъси, какъ  вода, 
медъ, м ель, глина, сера, гороховая мука, крахмаль, кирпичъ, свин
цовый глетъ, свинцовыя бёлила, гипсъ и желтая охра встречаю тся 
очень редко, потому что для равномернаго распределеш я ихъ въ 
воске требуются работа и аккуратность. Гораздо чащ е встреча
ются химическгя подмгъси: сало, смола, стеаринъ, растительный воскъ, 
параФинъ и церезинъ.]

Удельный в е с ь  чистаго русскаго воска по новейшимъ изсл Ьдо- 
ваш ямъ И. Антушевича не долженъ переходить за  пределы 0,956—
0,964—для желтаго воска и 0,964— 0,969—для белаго, хотя для 
только что отстроенныхъ сотовъ онъ опускается до 0,945.



ЯпонскШ растительный воскъ, стеариновая кислота, смола, вода, 
неорганичесшя вещества — увеличиваютъ уд. в^съ , друп я  же веще
ства, какъ  параФинъ, церезинъ, сало — уменьшаютъ. Если уд. вгЬсъ 
желтаго воска более 0,969 или менее 0,956, то воскъ поддельный; 
уд. в ^съ  ниже 0,950 указываю тъ на примесь парафина.

Воскъ и  сало (обыкновенно говяжье). Т акъ какъ при процессе 
белеш я воскъ теряетъ  свою гибкость, то для устранешя этого къ  
нему прибавляютъ сало въ  количестве не болыиемъ 5% , такъ  что 
эта прибавка не можетъ считаться ФальсиФикащей. При подмеси 
15— 20 %  воскъ получаетъ матово-белый видъ, по краямъ не про- 
свечиваетъ , между пальцами скатывается въ  шарики, не прилипая 
къ  нимъ, при жеванш липнетъ къ  зубамъ и нёбу; брошенный на 
раскаленные угли пахнетъ акролеиномъ. Восковыя свечи, подмешан
ный саломъ, развиваю тъ тотъ  же запахъ. Для о т к р ь т я  сала воскъ 
к и п я т я т ъ  съ крепкпмъ растворомъ едкаго  натра и смесь выпарн- 
ваютъ до суха. З атем ъ  остатокъ обрабатываю тъ скиппдаромъ, прн- 
чемъ воскъ растворяется, а жирное мыло не растворится.

Воскъ и смолы. Воскъ, содержаний смолу (живицу, канпФоль), 
при жеванш прпстаетъ къ  зубамъ, тогда какъ чистый не прпстаетъ.

При болыномъ содерж ант смолы воскъ становится липкимъ, 
цвЬ тъ  его изменяется и онъ начинаетъ издавать запахъ смолы. 
В ъ расплавленномъ смолистомъ воасЬ 4 капли серной кислоты про
изводить кровяно-красное окрашиванье.

Воскъ, стеаринъ и  стеариновая кислота. О тъ п р и с у т е т я  10%  
этихъ подмесей воскъ делается хрупкимъ и ломкимъ, теряетъ  спо
собность разминаться между пальцами, перестаетъ просвечивать 
по краямъ и при жеванш обнаруж иваем  особый вкусъ. Для от
к р ь т я  этихъ подмесей поступаютъ такъ: испытуемый воскъ реж утъ  
тонкими стружками и кипятятъ  въ известковой воде. Если воскъ 
чпстъ, то известковая вода остается светлою, въ  протпвномъ слу
ч ае  она мутптся.

Воскъ и парафинъ или церезинъ. ПараФинъ п въ громадномъ боль
ш инстве случаевъ собственно церезинъ, добываемый изъ горнаго 
воска (озокерита), являются самою обыкновенною и главною при
месью, благодаря ихъ деш евизиЬ и возможности прибавлять ихъ 
въ  болыпомъ количестве безъ нарушешя требуемыхъ отъ воска 
качествъ. Для открьш я этихъ подмесей поступаютъ такъ. В ъ креп- 
Kiii растворъ едкаго  кали (1 часть въ  3 частяхъ 90%  спирта) кла- 
дутъ  кусочекъ воска и кипятятъ въ продолженш несколькихъ ми
нуть; чтобы смесь не остыла, ставятъ ее на полчаса въ  кипящую 
воду. Если воскъ чистъ, то растворъ остается прозрачнымъ; если 
же присутствуетъ иараФ инълии церезинъ, то они всплываютъ въ 
ви д е  маслянистаго слоя на поверхность калШнаго раствора. Даже



пос.гЬ охлаждешя ихъ можно отличить по бол'Ье светлому окрашп- 
ванью.

Хотя медъ добывается пзъ нектара цвЬтовъ, но по своему со
ставу онъ существенно отличается отъ последняго. Н ектаръ содер- 
ж итъ значительно больше воды, именно до 85% , тогда какъ  осталь
ные 15%  приходятся на долю тростниковаго сахара; кроме того, нек
таръ имЬетъ нейтральную реакщю. Въ желудке пчелы сахаръ 
нектара превращается въ  глюкозы —  правую и левую (декстрозу и 
левулозу), теряетъ  значительное количество воды, доходящее до 
17— 20% , и зат^м ъ пршбр'Ьтаетъ кислую реакцш . Уд. в'Ьсъ жпд- 
каго амерпканскаго меда колеблется отъ  1,261 до 1,450. В'Ьсъ сото- 
ваго меда зависитъ отъ  толщины плаетовъ, такъ  что 1 кв. Футъ 
его вгЬситъ отъ 51/а до 11 ф.

Медъ фальсифицируется патокой, мукой, а также отчасти крах- 
маломъ и м'Ьломъ. М едъ сотовый фальсифицируется сахарнымъ 
сиропомъ, что, впрочемъ, встречается редко, такъ какъ обыкно
венно цгЬна сахара выше цЬны меда. Н аиболее распространенную  
ФальспФикацно представляетъ медъ, подмешанный патокой; этого  
рода ФальсиФикащя связана не только съ обманомъ потребителя, 
но п съ опасностью для его здоровья, потому что патока часто 
содерж итъ довольно значительную примесь серной кислоты. Един
ственно надежнымъ ручательствомъ чистоты несотоваго меда мо
ж етъ служить его способность къ кристаллизацт, почему и жела- 
тельно обратить внимаше публики наэтотъ сортъ меда.

13. ВЪсъ меда и цвЪточной пыли.

Уд. в-Ьсъ меда 1,415 и 1,440, среднее 1,427. Мнллиграммовъ. Долей.
ВЬсъ меда нахадящ агося въ  желудке

возвращающейся п ч ел ы .....................  62,1274 1,395
В есъ  пчелы съ м ед о м ъ ............................. 166,6274 3,736
В есъ  меда въ  одной ячей ке (после

5— 6 вылетовъ за взятком ъ)............  367,95 8,260
В есъ  цветочной пыли, приносимой пче

лою въ  1 р а з ъ ............................................................................  26,03125 0,585
18 приносовъ цвЬточной пыли, что дос

таточно для наполнешя рабочей
я ч е й к и ...........................................................................................  468,56250 10,532

На постройку одного Фунта воска нужно пчеламъ съ есть  меда 
фунтовъ восемь. Воскъ считается приблизительно въ  4 раза до
роже меда.



1 4 . У ш ш я температуры, въ которыхъ пчелы живутъ и 
работаютъ.

Градусы по Крайше пределы температуры. Средняя температ.
Реомюру.

Во время зим- 
няго покоя: 

а)внутрипче

Снаружи. Въ уль4. Снаружи. В ъ уль’Ь.

линаго клуба . 
б) На окруж

—  6° д о - 10 ° н - 10 ° до н - 1 2 ° —  8° Н -1 1 °

ности клуба . .  
в) В ъ улье,

—  6 д о - 1 0 н -  7 д о н -  8 —  8 н -  7,5

вн^Ь клуба . . .  
г) Пчелы за-

—  6 ДО — 15 —  2 до —  3 —  10,5 -  2,5

стываю тъ при . 
Во время д^я- 
тельн. пчелъ: 
а) Первый ве- 

сеншй вы летъ 
происходить

—  4 до — 5 -  4,5

уже при ..........
б) Летъ при 

недостатке въ  
улье воды —

н -5  д о н -  7 н -2 0  д о н -2 6 н -  6 н-23

п р и ...................
в) Л етъ за

н -  4 до —1—6 н -2 0  д о н -2 8 и -  5 н-24

взяткомъ при. 
г) Сильн. летъ

н - 1 0  до -+ -12 н -26  до -+-28 н - 1 1 н-25

— п ри ..............
д) Пчелы еще

н -17  д о н -2 0 н -27  д о н -2 8 н-18,5 н -2 7 ,5

летаютъ п р и . .
е)3акл. червы 

происходить—

н -3 0  д о н -31 ,5 н -2 8  до н-29 н-30,75 н -2 8 ,5

п р и ...................
ж) Пчелы

— 10 д о н -3 0 н -2 0  до н-28 н -1 0 н-24

строятъ п р и . . 
Трутни лета

н -12  до н-31,5 н-26  до н —29,5 н-21,5 н -2 7 ,75

ю тъ п р и ..........
М атка выле-

н -16  дон -31 ,5 н-26  до н -29 ,5 н-23,75 н-23,75

таетъ  при . . .  
Матка оплодо

творяется

н -1 5  до -+-31,5 н-20  до 4-29,5 н-23,75 н-24,75

п р и ............... н -  18 дон -31 ,5 н-20  дон -29 ,5 н-24,75 н-24,75



15. PoeHie.
В ъ ередней Россш пчелы начинаютъ роиться около 10 ifOHa, а рои, 

выходяпце после 1 0 1юля, должны считаться поздними; на югЬ poeH ie  
начинается уже съ половины мая. Ранш е перваки въ  4 ф . весомъ, съ 
старой плодной маткой, могутъ считаться достаточными, въ  6 ф .—  
сильными. PaH H ie рои менее 4 ф. весомъ и поздше —  менее 6 ф . мо
гутъ  считаться слабыми итребую тъ, по посадке, постановки н а м е 
сто материнскаго улья, который сносится въ  еторону. Втораки вы- 
ходитъ около 9-го дня после первака; въ нихъ —  и особенно въ  
последующихъ порояхъ — нередко бы ваетъ  по нескольку матокъ, 
и потому эти рои безпокойны, не усиживаются въ  ульяхъ; полезно 
выдерж ивать ихъ до посадки около 20 часовъ въ  роевне, чтобы 
лишшя матки успели бы ть устранены. Выходъ третьяковъ не же- 
лателенъ, и вообще порой, если они не сильны, следуетъ при по
садке соединить. — Нормальный разм еръ увеличешя пчельника 
роями, въ  средней местности, не долженъ превышать 50% .

Т акъ какъ  большею частью естественное poeHie наступаетъ 
сравнительно поздно и захваты ваете главный взятокъ, то искус
ственное роеше является весьма важнымъ подспорьемъ. Семья 
готова къ  роенио, если у ней есть трутни или кры тая трутневая 
черва, — если вощины почти до нижнихъ концовъ содерж ать 
детву  и если пчелы висятъ внизу заноса гирляндами. После отнягп я  
искусственнаго первака (отгона или отводка) большею частью вы 
ходить натуральный вторакъ чрезъ 14— 15 дней, т. е. чрезъ тотъ  
срокъ, который требуется обыкновенно для вывода свищевой латки.

Для того, чтобы не оставлять семьи, при искусственномъ роенш, 
по долгу безъ плодной матки, полезно заняться заблаговременно, 
в ъ  конце весны, искусственнымъ выводомъ матокъ въ  особыхъ ма- 
ленькихъ улейкахъ.

При искусственномъ роенш приходится подсаживать въ  семьи 
матокъ и перестанавливать одну семью на м-Ьсто другой. Всего 
легче принимаютъ пчелы новую матку, на место отобранной старой, 
на 3-й — 4-й день после отборки; плодныя матки принимаются 
пчелами легче неплодныхъ. Перестановка ульевъ должна делаться 
вовремя хорошаго лета пчелъ со взяткомъ. Пчелы семей, имеющихъ 
матокъ одинаковыхъ, плодныхъ старыхъ, или молодыхъ неплод
ныхъ, легче мирятся другъ съ другомъ.

16. Гнилецъ.
Верное средство отъ  гнильца —  салициловая кислота: 1 часть 

по весу этой кислоты растворяется въ  8 част, по весу виннаго 
спирта; этого раствора кладется 8  золотниковъ на 1 Ф у н т ъ  отвар
ной воды, и все  соты и пчелы спрыскиваются такою жидкостью
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иосредствомъ пульверизатора. В ъ тоже время часть упомянутаго 
спиртоваго раствора смешивается пополамъ съ водою, и этой смеси 
впускается по капельке въ  каждую замеченную гнилую ячейку. 
Такая операщя повторяется надъ ульемъ еженедельно, до полнаго 
выздоровлеш я; вм есте съ тем ъ  пчеламъ дается кормъ съ при
бавкой салициловой кислоты, а земля вокругъ ульевъ перекапы
вается и посыпается известью. Легче и проще окуривать салици
ловой кислотой гнильцовыя гнезда, испаряя ее внутри улья и въ  
то же время подкармливая ею пчелъ. — Для окуривашя, вместо сали
циловой кислоты, можетъ такж е служить тимолъ, представляюнцй 
еще более сильное средство, но негодный для внутренняго упо- 
треблешя. Для такого окуривашя существуютъ особые снаряды.

17 . Отъемъ меда и зимовка пчелъ.
К ъ сбору меда приступаютъ обыкновенно немедленно по окон- 

чанш взятка; но если не желаютъ иметь медъ непременно въ  со- 
товомъ виде, то вы годнее отбирать его во время самаго взятка, 
по м ер е  накоплешя, опрастывая соты на центробеж ке и ставя ихъ 
обратно въ  ульи. В ъ достаточно теплыхъ ульяхъ пчелы могутъ 
безнаказанно зимовать на открытомъ воздухе даже и въ средней 
Россш. Т ем ъ  не мен1;е, зимовка въ  особыхъ помещ ешяхъ, омша- 
никахъ, удерживающихъ зимой температуру около 0° или несколько 
выше, надеж нее и притомъ вы годнее тем ъ , что пчелы менее 
поедаю тъ меду, на счетъ котораго оне должны развивать внутрен
нюю теплоту своего гнезда.

D . ШЕЛКОВОДСТВО.

(По Н. Ш а в р о в у ).

Въ Россш для шелководства годны все  земли, лежащая къ  югу 
отъ  52° северной широты, кроме высокихъ горныхъ кряжей, песча- 
ны хъ и солончаковыхъ степей и болотистыхъ местностей.

1. Разведете шелковицы.
Сорта шелковицы. Главные сорта ш елковицы — белая и черная 

(Morus alba и nigra), дающее целый рядъ разновидностей; но для 
шелководства выбирается сортъ, приносяшдй белы я ягоды  или 
ягоды  съ Фюлетовымъ оттенкомъ.

Ш елковица разводится двумя способами — отводками или черен
ками и семенами. ПоследнШ способъ предпочтительнее.

Разсчетъ при пртотовлент сгьмянъ. 1 четверикъ ягодъ даетъ  
1 7 2— 1а/з  фунта семянъ. Въ 1 Фунте семянъ насчитывается отъ 
120 до 200 ты сячъ  штукъ. Для посева семена не должны бы ть 
старше года.

Посгьвъ т м я т  можетъ производиться въ  странахъ южныхъ не-



медленно после приготовлешя сЬмянъ, т. е. в ъ ш л е , а въ  странахъ 
бол'Ье сЬверныхъ весною следующаго года, т. е. отъ апреля до 
ш ня. Если сЬмена сЬются весною, то предварительно размачиваются 
въ  ropmifb съ водою впродолженш 3 сутокъ. Семена сеются въ  бо
розды. На одинъ золотникъ с’Ьмянъ нужно отъ 5 до 7 кв. саж. засе 
ваемой площади. Ш ирина грядки 1 %  арш. Разстояш е между гряд
ками 7 — 8 верш. Разстояш е между бороздами 5 вершковъ. Глубина 
борозды при подсыпке песку 3/4— 1 %  верш., безъ подсыпки песку 
% — %  верш. Всходъ сем янъ черезъ 16 — 17 дней после посева.

Разсчетъ количества листа даваемаю шелковичнымъ деревомъ. Въ 
странахъ съ теплымъ климатомъ при благощ нятныхъ услошяхъ 
весною 1 дерево можетъ дать следующее количество листа,

1-летнее......... . .  . .  2% ф. 12-лЬтнее
2- » ......... 13- »
3- ’> ........ . . . .  8 » 14- »
4- - ......... . . . .  28% .. 15- »
5- » ........ . . . .  44% » 16-
6- » ......... . . . . 64% ” 17- »
7- » ......... . . . .  81% и 18- »
8- - ......... . . . .  106% » 19-
9- » ........ . . . .  120% и 20- »

10- » ......... . . . .  152,8 ■> 21- »
11- » ......... . . . . 161% » 22- »

ф .
187%
194
2 1 1 %
221  */. 
22 9 ‘/з

..........................  2 4 3 %

..............  245V»
.......... 247 •/.

............  250
Въ странахъ Hie съ более холоднымъ климатомъ количество 

листа, даваемое шелковицею, значительно уменьшается. Такъ, на 
1 году жизни 1 дерево даетъ  2/ 3 зол. листа; на 2-омъ 1 2/3 зол.; на 
3-ьемъ 3 % зол .; на4-омъ 9 зол.; на5-омъ 17 зол.; наб-омъ 1%  Фунта; 
на 7-омъ 2 %  ф .; на 8 омъ 5 ф .; на 9-омъ 10 ф .; на 10-мъ 20 ф .; на 
11-омъ 36 ф .; на 12-омъ 72 ф . и т. д. Въ среднемъ можно считать, 
что 20 летнее дерево ежегодно даетъ  отъ 75 — 125 ф. листа и ве- 
токъ, а 1 десятина плантащи (1060 деревьевъ) отъ 1987%  до 3312%  
пудовъ листа и ветокъ. Если листъ снимается съ ветками, т о 7 5 ° /0 
веса приходится на нихъ, а 25%  на листъ.

Сборъ листа. Одинъ работникъ въ  день, т. е. въ  10  рабочихъ 
часовъ, можетъ снять листа безъ вето къ  около 1 2 — 20 пудовъ, а 
съ ветками около 2 0 —40 пудовъ. Дерево можетъ давать вполне 
годный листъ только до 30— 60 л етъ , после чего должно быть 
удалено съ  плантацш.

Составь листа. В ъ среднемъ въ  каждомъ листе сухаго веще
ства содержится 25 — 35% , а воды отъ  75 — 65% . В ъ 100 частяхъ 
сухаго вещества заключается 4,8 чч. углерода и 7,5 чч. золы.

1 дерево 20-летняго возраста даетъ  количество листа доста
точное для 2000—3000 червей, а для червей, выведенныхъ изъ 
1 золотника грены, необходимы 2 — 3 такихъ дерева.



2 . Выкормка шелковичныхъ червей.

Породы шелковичныхъ червей. Главныхъ породъ шелковичнаго 
червя три: Японская, Китайская и Европейская. ЗатЬмъ слЬдуетъ 
целы й рядъ  различныхъ м-Ьстныхъ породъ, им'Ьющихъ значеше 
только местное. Китайская порода (особенно белая) даетъ  тонгай 
шелкъ, но очень н'Ьжна. Японстя породы, зеленая, желтая и белая, 
даю тъ xoponiifl шелкъ и очень выносливы относительно климата и 
болезней. И хъ с.гЬдуетъ предпочитать въ  м’Ьстностяхъ сырыхъ, гд гЬ 
шелководство находится въ  плохомъ состоянш. Европейстя породы 
даю тъ коконы белаго, но преимущественно бланжеваго цвета. Ко
коны содерж ать много шелку и притомь хорошаго качества. Евро- 
пейскихь породъ главныхъ д ве  — Французская и итальянская. И зъ 
разновидностей первой лучшая пиренейская, абол^е выносливая — 
варская. И зъ итальянскпхъ породъ самый лучппй ш елкъ достав
ляется Бюнской породой, затЬмъ сл^дуетъ Брю цца и т. д.

В ъ Россш разводятся японская, Французская, итальянская, хора
санская и бухарская породы.

Оживлете грены. Выкормка червя, смотря по мЬстностямъ, 
должна начинаться въ  кон це апреля или въ  мае, когда почки у 
шелковицы вполне развились и дали мелгая листочки и когда 
нельзя ожидать уже значительнаго понижешя температуры. За 
30 дней до этого грена переносится изъ зимовника въ  помещеше 
для оживлешя, гд е  температура постепенно повышается: въ первые 
8 дней до - 1- 6° Р. (температура зимовника -н 5° Р.): следуюпце 
8 дней до -+-8° Р.; следующее 4 дня до -+-10 ° Р., следующее 4 дня 
до -1- 1 2 ° Р.; следующее 2 дня до -н 1 6 °  Р.; следующее 2 дня до 
-t~18° Р. и остальные 2 дня до -н 20° Р.

Для оживлешя, грена насыпается въ  плосыя коробочки, покры
тый тюлемъ. Вышина краевъ коробочки не более 1 пальца. Р аз
м е р ь  коробочки на одинъ золотникъ грены: 3 вершка длины и 2 
вершка ширины, т. е. площадь въ  5 кв. вершковъ. В ъ коробочке 
грена должна лежать свободно и при полномъ доступе воздуха.

Выходъ червей происходить между 5— 7 ч. утра и продол
ж ается более 2 — 3 дней, если оживлеше не было равномерно. 
Правило же: большая часть червей должна вылупиться единовре
менно и у а на второй день после появлешя первыхъ экземпляровъ, 
а  у а на третай. И зъ  6 золотниковъ грены  получается 4,3 зол. червей, 
1,1 зол. пустыхъ скорлупокъ; 0,6 золотника приходится на испа
рившуюся воду.

Н а каж дые 6 зол. грены до 4-го возраста достаточно одной 
работницы, после 4-го возраста необходимы 2— 3. При червокорм- 
ленш можно руководствоваться следующими 2 табличками.



Таблица 1. Развитее, мЪсто и количество корма для червей, полученныхъ изъ 6-ти  золотниковъ 
грены (1 унц|'я =  2 5  граммовъ), температура и т. д. (Всего червей получится отъ 3 0 ,0 0 0  до

4 0 ,0 0 0  штукъ).
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Въ 1 -мъ и 2-мъ возрастахъ дается мелкорубленный листъ; въ  
3-мъ возраст^ крупнее, а въ  4-мъ еще крупнее рубленный листъ. 
Въ 5-мъ возрасте даются цельны е листья, а къ  концу его можно 
давать п неболышя ветви  съ листьями. Листъ для корма долженъ 
быть безъ пятенъ и изъяну.

Н а 100 частей листьевъ, снятыхъ съ дерева: годныхъ для корма 
шелковичному червю— 85% , негодны хъ—8,8%  и испаряется влаги 
6,2%  по весу.

Н а 100 частей свЬжихъ дистьевъ приходится сухаго вещества 
24,1% и воды и т. п. 75,9% . И зъ  количества сухаго вещества, 
данныхъ для корма червю листьевъ, червями потребляется изъ 100 
частей сухаго вещества — 48,1 часть, а 51,9 частей остается непо- 
требленными.

И зъ  100  частей сухаго вещества листьевъ, прпнятаго червемъ 
внутрь, 15,6 частей идутъ на приростъ, 76,5 частей извергаются 
организмомъ въ  ви де экскрементовъ, а 7,9 частей выдыхаются чер
вемъ въ виде углекислоты.

Золы въ  листьяхъ 11,6% , въ  сухомъ черве— 9,0%  и въ экскре- 
ментахъ 13,8% .

На каждые 16,16 грамма, золы Усвоивается ор
листьевъ, даваемыхъ червю въ 
кормЪ, по изсл-Ьдовашямъ Пелиго,

ганизмомъ черв. Переходить въ
изъ этого коли экскременты.

приходится: чества.
Кремнезема ................... 2,64 0,07 2,70
Угольной кислоты . . . 2,89 0,20 2,43
Ф о сф о р н о й  кислоты . . 1,55 0,55 1,03
Серной к и с л о т ы .......... 0,23 0,03 следы
Хлора ............................... 0,18 0,02 0,16
Окиси ж елеза .............. 0,09 с л ед ы 0,09
И з в е с т и .......................... 3,95 0,15 4,01
Магнезш ........................ 0,87 0,17 0,85
К а л 1 я ............................... 3,76 0,68 2,29

16,16 1,87 13,56

Перюды жизни тутоваго шелкопряда. 1 ) ОсеннШ перюдъ разви'пя 
яйца продолжается отъ 3— 6 дней; 2) Весеншй перюдъ развп п я  
яйца продолжается около 15 дней; 3) Нерюдъ жизни гусеницы — 
30— 33 дня и 4) Завивка кокона, жизнь въ  виде бабочки до от- 
ложешя я и ц ъ —2 1 — 25 дней, итого 67— 77 дней. Остальное время 
года, т. е. 289— 290 дней, шелкопрядъ находится въ  зародышевомъ 
состоянш, въ  виде яйца.



3 . Коконъ и шелкъ.

Коконы снимаются съ коконниковъ черезъ 10 — 12  дней после 
завивки ихъ, когда окраска куколки краснобурая и она вполне раз
вилась. При перенесены куколка сильно стучитъ о стенки.

При хорошей выкормке, процентъ двойныхъ коконовъ не дол
ж енъ превыш ать для европейскпхъ породъ 4 — 5% , и для япон- 
скихъ 15— 20% .

Число коконовъ, приходящихся на 1 Фунтъ и в есъ  ихъ изм е
няются отъ самого момента завивки, какъ видно изъ  следующей 
таблицы.

Потеря коконовъ въ  в е с е  отъ момента завивки до выхода ба-

210
216
219
220 
222
223
224 
226 
228 
230 
232 
236 
240 
244

бочки:

Н а 1 -й день теряется 1 3,30%  первонач. веса Число кокон, въ  1 ф

» 2-й ». » 5,30 )) )) )) )) »
». 3-й » » 2,70 )) » » )) ))
» 4-й » )) 1,46 » » )) It ))
.» 5-й »> )) 0,69 » )> » )) ))
I) 6-й » )) 0,47 )) » » » ))
» 7-й » » 0,49 )) )) » » »
.. 8-й .. )) 0,70 » » » » »
» 9-й » » 0,84 » )) )) )) ))
» 10 -й » )) 1,09 » » )) )) »
» 1 1 -Й )) )) 0,98 » » » )) ))
» 1 2-й » » 1Д4 )5 )) )) )) ))
» 13-й » » 1,16 » » » » ))
» 14-й » )) 1,41 )) » )) )) ))
» 15-й » )) 2,04 » » » )) »

Всего 33,77%

В есъ  одного, снятаго съ коконника, вполне зрелаго кокона 
средней величины равняется % — %  золотника для европейскпхъ 
и %  золотника для японскихъ породъ.

В ъ среднемъ, на 1 Фунтъ коконовъ приходится штукъ:

Коконовъ крупной европейской п о р о д ы ......................................................  160
Коконовъ европейской породы средней величины ...................................  200
При плохомъ кормленш ч е р в я .......................................................................... 240
Коконовъ японскихъ п ородъ ..............................................................................  320
Количество шелка въ  коконе самца 14 — 16%  всего веса  кокона:

» » » » самкп 11 — 13%  » » »



И зъ всего в"Ьса кокона въ  среднемъ на куколку приходится 
84,2%) на остатки червя (кожу п т. д.) 0 ,450%  и на шелкъ 15,350% . 
В'Ьсъ кокона самки на 20 граммъ больше ч'Ьмъ самца, что падаетъ 
на куколку.

Й зъ  шелка, содерж ащ аяся  въ  коконе, 51,4% , р-Ьдко70% , мо
гутъ  быть размотаны въ  видгЬ пряжи, остальное же количество 
остается въ  виде отброса.

Величина кокона колеблется между 1 дюймомъ и 7/в вершка 
при д1аметр'Ь %  вершка.

Отроете кокона. Коконъ состоитъ: изъ  ватообразной оболочки, 
сбора, удаляемаго при снятш кокона; изъ наружнаго слоя, удаляе- 
маго при размотке — фризона, внутренняго слоя —  шелковой нити 
и обладки, составляющей остатокъ при размотке.

Замаривате коконовъ. Для замаривашя коконы, по предвари- 
тельномъ отобранш пятнанныхъ, подвергаются д ей ствш  пара или 
нагретаго воздуха до 70 — 80° Ц. впродолжеше 10  — 15 минутъ. 
П ризнакъ замореннаго кокона — куколка мертва и не отвечаетъ  
движешями ни на каю я р азд раж етя . Вынутые изъ печки коконы 
постепенно охлаждаются, потомъ сушатся, насыпанные въ  тени  
тонкимъ слоемъ и постоянно перемешиваются. Ч ерезъ 6— 8 ме- 
сяцевъ коконы достигаю тъ предела сухости и къ  этому времени 
потеря въ  в е с е  ихъ доходитъ до 68 — 69% - Cyxie коконы даютъ 
до 34%  шелка со всего своего веса. Потеря коконовъ въ  в е с е  проис
ходить различно для разны хъ породъ и при различныхъ спосо- 
бахъ замаривашя. Вообще, если принять перюдъ сохранетя коко
новъ десятимесячный, то наибольшая потеря въ  в ё с е  произой
д ете  въ  теченш перваго месяца сохранетя  коконовъ, т. е. отъ 
27— 4 3 %  при обыкновенныхъ способахъ замаривашя. Въ т е ч е т е  
втораго месяца сохранетя коконовъ произойдете еще потеря отъ 
21— 26% , а въ  остальные 8 м есяцевъ потеря въ  вес'Ь выразится 
лишь 4 — 14% , причемъ, смотря по влажности воздуха, в есъ  коко
новъ будете то уменьшаться, то увеличиваться. Сухость коконовъ 
въ  январе, Феврале и м арте можетъ считаться наивысшею и пре
дельною.

Объемъ, занимаемый 1 фунтомъ коконовъ, изменяется, полагая 
объемъ, занимаемый 1 кокономъ, въ  0,1 куб. вершка или 10  ко
коновъ въ  1 куб. верш ке, следующимъ образомъ:

1 ф . очищенныхъ отъ сдора и еще живыхъ 
коконовъ въ  среднемъ з а н и м а е т е ...................  отъ 16—20 куб. вер.

1 ф . т е х ъ  же коконовъ въ  декабре при 
потере 64%  в е с а ...................................................................................................  » ' 53— 55 » »

Шелкъ. Длина шелковой нити, даваемой кокономъ, колеблется



между 500 и 1720 аршинами. Ш елковица, выходящ ая и зъ р та ш е л - 
ковичнаго червя, состоитъ изъ 2 нитей, склееныхъ и облеченныхъ 
тончайшимъ слоемъ клейкаго вещества. Въ каждой нити середина— 
(Фиброинъ) почти б-Ьлаго цвета  и прозрачна, а оболочка (серицинъ), 
которая тоньше серединной части, обыкновенно заклю чаете въ себё 
красящее начало, близкое къ хлороФилу (если только коконы не бе- 
лаго цвета). Оболочка размягчается въ  горячей воде и совершенно 
растворяется въ  мыльной воде. Ф иброинъ не уступаете этимъ 
двумъ реагентамъ.

Ф иброина въ  шелковой нити отъ 72— 75%  и серицина— 25 — 
28% , след. при м ы тье шелка въ  мыльной водё в'Ьсъ его долженъ 
уменьшиться на 25 — 28% .

Количество Фиброина и серицина и составъ последнихъ изм е
няются, смотря по цвету  коконовъ. Такъ:

Желтые: Б^лые:

Ф иброинъ ( органпческаго вещества . 
( минеральныхъ солей . . . .

К
ОИо
й

72,16
0,22

fcCичО»а
74,96

0,22

а
ско

74,25
0,17

tcчфа
76,38

0,17

В с е г о . . .  . 72,38 75,18 74,45 76,49

( студенистаго вещества . . 22,89 22,82 21,67 21,46
Серицинъ < веществ, извлек, алкогол. 3,27 1,44 2,60 1,50

1 минеральныхъ солей . . . . 1,46 0,56 1,28 0,55

Всего. . . . 27,62 24,82 25,55 23,51

Свойства шелка отъ 
щимъ образомъ:

При употреблеми для 

замаривашя коконовъ:

СЬрнистаго углерода.
Пара ...............................
С ероводорода..............
Г рётаго  воздуха . . . .

способа замаривашя изменяются следую-

Крепость. Эластичность. Титръ.
р . н Он а Рн

о с 1  “ <15 г* 
со § * g И § “

я “ГТ* 3 а is а « сс 3 а

3 ч S -0 3 ч с*-» л
>о се 1 Ю ев Ч  й VO 03 ^  3 (_
°  S S °  ё S °  S S

45 38 223 202 14,3 12 ,1
43 37 175 179 13,0 13,1
44 41 201 180 14,3 13,4
37 32 201 183 13.3 12,0



+ . Грена.

Каждое яйцо шелковичнаго червя въ  д1аметре около 1 мили- 
метра. Яйцо выходитъ изъ тела  бабочки уже оплодотвореннымъ. 
Если оплодотвореше не совершилось, то отложенное яйцо вскоре 
становится буроватымъ и высыхаетъ. Оплодотворенный яйца при 
кладке соломенно желтаго цвета. Черезъ несколько дней при начале 
осенняго развитая яйца ц ветъ  меняется сперва въ Фшлетово-серый, 
а затем ъ  въ серы й, различныхъ оттЬнковъ. Если взять значитель
ное количество грены, то по оттенку можно судить о ц в е т е  ожидае- 
мыхъ коконовъ. Такъ, голубоватый оттенокъ предвещ аетъ белы е 
коконы, стальной-серый — желтые или бланжевые, а зеленовато
серы й — зеленые коконы. Передъ вылуплешемъ червей скорлупка 
яйца принимаетъ белый ц в етъ  и сквозь нея нросвЬчивается го
ловка червя.

Разсчетъ при получети грены. Каждая бабочка отлагаетъ отъ 
300— 500 яичекъ: 1 Фунтъ сырыхъ коконовъ /а е т ъ  8,5 золоти, 
грены, 1 золотннкъ грены содержитъ отъ 5000— 7000 яичекъ.

1000 яичекъ породъ, дающихъ 1 урожай въ  годъ весятъ  0,1 золоти.
» » » » 2 урожая » )> » 0,08 »

Для получешя 1 золотника грены нужно отъ 10— 18бабочекъ— 
самокъ. 1 Фунтъ коконовъ, если коконы расположены вертикально 
къ  плоскости, в ъ  которой находятся, заним. площадь въ  1/ 10 кв. арщ. 
а 1 пудъ и х ъ .................................................................................... 4 кв. арш.

Приготовлете целлюлярной грены. Для получешя здоровой грены, 
коконы на племя отбираются самые лучнпе во всехъ отношешяхъ 
н отъ  вполне здоровы хъ червей. Они располагаются тонкимъ сло- 
емъ на этаж еркахъ, нанизываются на нити или раскладываются на 
особыхъ вертикальны хъ рамахъ. Разстояш е между двумя рамами 
оставляется 1 ‘/„ аршина, а между рядами низанокъ— 1 арш.; коконы 
предварительно очищаются отъ сора. Всякая партая коконовъ, 
назначаемая для приготовлешя грены, предварительно пзследуется. 
50 коконовъ вскрываются и определяется число куколокъ, поражен- 
ныхъ различными болезнями, а нзъ 50 коконовъ, помЬщешемъ ихъ 
въ натопленную комнату, выводятся бабочки и въ нихъ опреде
ляется содержаше бактерШ пебрины. Если ироцентъ больныхъ ку
колокъ и зараж енны хъ бабочекъ не превы сить 20, то пари я годна 
для приготовлешя грены, въ  противном!, же случае немедленно за
маривается.

Температура помещешя, гдЬ находятся коконы, назначенные 
для приготовлешя грены, должна поддерживаться около 22° Ц. Ба



бочки вы ходятъ черезъ 14— 18 дней посл^ завивки кокона обыкно
венно между 4 —6 — 8 часами утра.

По вы ходе изъ  коконовъ, бабочки почти тотчасъ же паруются. 
Въ такомъ положенш ихъ оставляютъ, пока процесъ не кончится 
самъ собою, естественнымъ образомъ. Если же мало самцовъ, то па- 
роваше допускается лишь въ т е ч е т е  5 —7 часовъ, т. е. до 1 2 — 2 
часовъ дня, после чего отдЬляютъ самцовъ. Для этого берутъ самца 
и самку въ  руки и брюшко самца приподнимаютъ вверхъ оттаски
вая назадъ отъ  самки. Отобранныхъ самцевъ сохраняют!, въ  кор- 
зинахъ, въ  прохладномъ и темномъ м есте  до следующего утра.

Спаривавшихся бабочекъ, начиная съ 8 часовъ утра, разсажива- 
ютъ въ марлевые мышечки. Для того, чтобы повесить 1000 ме- 
ш ечковъ надо иметь 3 кв. арш. веш алокъ. Между каждыми двумя 
вешалками оставляется отъ 3/л— 1 аршина свободнаго места.

Ж и знь бабочекъ должна быть въ  среднемъ не меньше 8 дней. 
По прошествш 5 дней, после того, какъ бабочки разсажены по ме- 
шечкамъ, ихъ осматриваютъ и выбрасглваютъ все мешечки, г д е  къ 
этому времени окажутся мертвыя бабочки и грена неоплодотворен- 
ною и неровно отложенною, а равно бабочки такъ  или иначе по
врежденный.

Помещеше, въ которомъ развеш аны  мешечки съ бабочками, во 
время кладки грены должно имЬть температуру около 2 2 —23° Ц., 
а по отложенш грены значительно ниже (10  — 15°), при чемъ оно 
должно хорошо вентилироваться и не освещ аться солнцемъ.

К ъ 1 поля все бабочки уже мертвы п потому приступаютъ къ 
микроскопическому пзследовашю ихъ. Для этого самецъ и самка 
вынимаются изъ меш ечковъ, крылья и голова отрываются, а тельц а 
кладутся въ  ступочки и растираются несколькими каплями воды. 
Смесь хорошо перемешивается и капля, по возможности со дна 
ступочки (бактерш удельно тяж елее воды и будутъ потому на 
дне), кладется на предметное стеклышко, покрывается покровнымъ 
и разсматривается подъ микроскопомъ. Если въ  10  поляхъ зреш я 
не окая{ется бактерш Panhistophyton ovatum, то грена признается 
здоровой, если же окажутся бактерш, то сожигается. Все снаряды 
необходимо держ ать въ  строгой чистоте и порядке. 1 микрос- 
копистъ можетъ произвести 4 0 — 50 изследовашй въ  часъ. Д лярас- 
тираш я бабочекъ на каждаго микроскописта необходимо по 2 ра
ботницы, для мытья стеколъ —  1 и для мытья посуды одну.

Признанные годными мешечки нанизываются на нитку и веш а
ются на прежнее место, гд е  оставляются до сентября или октября. 
1000 малыхъ меш ечковъ занимаютъ площадь вешалки отъ 1 — 11/ а 
кв. аршина.



О Т Д - Ь Л Ъ  V I .

СТРОИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА.

(Сост. Инженеромь в. 0. Б а т а л и н ы м ъ .)

1. Сопротивлен1е матер1аловъ.

Силы, действующая на различные строительные матер1алы, всегда 
стремятся разрушить ихъ по одному изъ следующ ихъ способовъ: 
1) чрезъ вытягиваше; 2) сжатае или раздроблеше; 3) скалываше 
или срезываш е; 4) смятае; 5) кручеше, и, наконецъ 6) чрезъ изгибъ, 
который въ сущности можно разсматривать какъ результата сжатая 
однихъ волоконъ и вытягивашя другихъ. Всякое сооружеш е тогда  
только будетъ сделано прочно, когда действующая на него усил1я, 
отнесенныя къ единице площади поперечнаго сечеш я, напр, къ ква
дратному дюйму, не превышаютъ для каждаго матер1ала известнаго  
предела, который называется «коеФФищентомъ прочнаго сопротив- 
лешя». Этотъ коеФФищентъ всегда составляетъ некоторую часть 
отъ  другаго, называемаго «коеФФищентомъ временнаго или полнаго 
сопротивлешя», который показываетъ наименьшую изъ в сехъ  вели- 
чинъ внеш нихъ силъ, могущихъ мгновенно разрушить матер!алъ 
съ поперечнымъ сечеш емъ, равнымъ одной квадр. единице. Въ  
строительной технике вообще принято, что коеФФищентъ прочнаго 
сопротивлешя составляетъ отъ временнаго:

для дерева и правильной каменной кладки ................ */,„— 1/7
» бутовой кладки...........................................................  Vis- */ю
» металловъ....................................................................... U ~  /ъ— Ve

Для временныхъ построекъ и вообще такихъ, которыя не требу- 
ютъ особенной прочности, приведенный дроби могутъ быть увели



чены, сообразуясь съ качествомъ строительнаго матер1ала; ч ем ъ  
лучше строительный матер1алъ, чем ъ однороднее его составъ и, 
наконецъ, чем ъ тщ ательнее онъ кладется въ  дело, тем ъ  более 
вышеириведенныя дроби могутъ быть увеличены. Однако, надо 
принять за  правило: никогда не подвергать сооружешя усил1ямъ, 
превышающихъ половину ихъ временнаго или полнаго сопротивлешя. 
Следуюпця д в е  таблицы даю тъ для различныхъ те л ъ  коеФФИ- 
щ енты временнаго и прочнаго сопротивлешй, выраженные въ  пу- 
дахъ и отнесенные къ одному квадратному дюйму поперечнаго 
сечеш я.

Таблица I.
Назваше MaTepia- При вытягиванш При сжатш

ловъ. R врем. R прочн. R врем. К прочн.

Полосовое железо. 1450 240 1000 200— 240
Литая сталь .......... 1960— 3150 480— 500 4700— 6300 480— 500
Бессемеровск. сталь 2200 400 » 400
Болтовое ж елезо . 1550 » )) »
Ч у г у н ъ ................... 440 80— 100 1600— 4400 500— 600
Л атунь..................... 495 » 4560 ))
Олово литое .......... 120 » 430 »
Ц инкъ литой . . . . 240 )) » ))
Свинецъ литой . . . 
Б укъ сухой, вдоль

50 )) 210 ))

волоконъ ............ 320 32 259 ))
Вязъ, т о ж е ............ 400 40 289 »
Дубъ. т о ж е ............ 240— 320 24— 32 278 15
Ель, т о ж е .............. 320— 350 32— 35 180— 202 ))
Сосна т о ж е ............ 100 10 151— 208 8
Ясень, тоже ..........
Дубъ, поперегъ во

470 47 259 »

локонъ ................. 63 » » »

Лиственница .......... 37 )) 51—  72 »
Береза ......................
Гранитъ . " ............
И звестн якъ ............
Песчанникъ .........
М рам оръ .................
Кладка изъ красн.

ки рпича..............
Кладка изъ алаго

ки рп и ча..............
Бетонъ ...................
Кирпичъ стенной. 
Клинкеръ ..............

)>

5'н03
щ
X“3
<<
Сц
Д

Рн
taно
X

)) 59— 160 
150— 280 

25 —  280 
4 0 — 100 

1 0 0 -2 6 0

24

15
20
30
78



Назваше матер1а- При вытягиванш При сжали
ловъ. R врем. R прочн. R врем. R прочн.

Кладка изъ тес.
камней.................  и » » 8

Портландсюй це-
ментъ ................. 6 » 60 »

Цементъ Роше 
чрезъ 3 недели, 
съ 1 до 3-хъ час
тей п е с к а .......... 0,3 —0,8 »> » »

Растворъ пзъ жир
ной извести и 
песка чрезъ 14
.г Ь т ъ ...................  1,66 » 14 2

Веревки, д1ам. У2—
3/4" .................Г. .  240 120

Тоже, д1ам. 1 ‘/ а—
2 " ........................... 215 108 » »

Таблица II.

Назван1е матер1а- R проч. 
при cpt-

R проч. 
при кру-

R проч. 
при из-

R ироч. 
при смя-

зыванш. ченш. гибЪ. тш.
Полосовое железо. 1 4 0 — 200 80 — 160 2 4 6 — 300 »
Листовое ж елезо . » » 200 »
Литая сталь .......... )) 130— 260 500 »
Бессемеровская

сталь ................... » » 400 »
Ч у г у н ъ ................... 60 2 6 — 50 8 0 — 180 ))
Красная м^Ьдь въ

проволокЬ.......... а 57— 110 » »
Б у к ъ ........................ » )) 29 »
В я з ъ ........................ » » 16 ))
Д у б ъ ........................ 6

вдоль вол.
5 — 10 32 »

Ель .......................... >1 » 16 »
Сосна ........................ 4

(тоже).
5— 10 27 15— 20

Я сен ь........................ )) » 32 ))
Лиственница .......... )> » 15 »

Чтобы вышеприведенными таблицами можно было пользоваться, 
необходимо заметить, что коеФ Ф ищ енты  для сжатая даны только



для т^хъ  случаевъ, когда высота сжимаемыхъ тЬлъ не слишкомъ 
велика сравнительно съ наименынимъ измереш емъ въ поперечномъ 
ихъ сбченш; въ противномъ случае коеФФищенты прочнаго сопро- 
тпвлешя сж атш  находятся по эмпприческимъ Формуламъ, изъ ко- 
торыхъ особенно важны Формулы Леве, данныя для чугунныхъ п 
ж елезны хъ стоекъ. Обозначая табличный коеФФищентъ чрезъ В, 
искомый чрезъ В 0, длину стойки 1 п напменышй ея дтаметръ 
чрезъ d, Формула, определяющая В 0 для чугунныхъ стоекъ съ 
плоскими концами, при 1 =  5 до 30 d, будетъ:

R  —  7>>____ •---  1 9
0,68-+-ОД -=- 

(I

для ж елезны хъ стоекъ, прп т^хъ  же услов1яхъ, та же Формула 
будетъ

Д„ =  вО—  1
0,85 - 4-  0.0J а

Примгьръ. Определить грузъ, который безопасно можетъ под
держивать чугунная колонна, д 1аметромъ 8", высотою 12 0 ” и со 
стенками, толщиною въ  1 ". Полагая В  =  500 пуд.,

-п 500 500 о о п  о
R o = ---------------Ш Г = 2Д8 = 229’3 ПУД-0,68- .-0,1 —

Прочное сопротивлеше всей колонны будетъ равно: площади 
поперечнаго сечеш я колонны и =  3,14 (42 — З2), помноженной на 
.??„ =  229,3 пуд., или

СО Д 0 =  5040,01 пуд.

Опредблеше прочности брусьевъ, подверженныхъ вертикаль- 
нымъ изгибающимъ уы ш ямъ, производится помощью особыхъ  
Формулъ, изъ которыхъ более замечательны следующая:

В Т

4 B J

2 B I

1 ) Р-+- р  1 
2

2) Р  + __
2

3) —  Р - ь  16
p i
8
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p i  Р  2 R I
4> | Г + Т “ ^ 1

5) Р  -н  pi — В0 to ,

г д е  Формула 1-я служить для поверки прочности бруса, заделан- 
наго однимъ концемъ въ стену, иодверженнаго равномерной на
грузке р  по всей длине бруса, на свободномъ конце котораго 
действуетъ  сосредоточенный грузъ Р. Формулою 2-ою поверяется  
брусъ, свободно лежапцй на двухъ опорахъ и подверженный равно
мерной нагрузке р  и сосредоточенной Р, приложенной къ средине  
бруса. Третья Формула относится къ тому случаю, когда брусъ  
им еетъ одинъ конецъ заделанный въ стену, а другой свободно 
лежащимъ на опоре, причемъ расиоложеше грузовъ одинаково съ  
иредъидущ имъ случаемъ; наконецъ, 4-я Формула служить для по
верки бруса, заделаннаго обоими концами въ стену и нодвержен- 
наго тем ъ ж е уаш ям ъ , какъ и въ предъидущ емъ случае. Формула 
5-я относится ко всемъ вышеупомянутымъ случаямъ и служить  
для поверки прочности брусьепъ относительно скалывающихъ 
усилШ, стремящихся сколоть брусъ въ опорныхъ или заделанны хъ  
точкахъ.

В ъ  вышеприведенныхъ Формулахъ: I ■— вся длина бруса; Р  и 
р  —  нагрузка въ пудахъ; Е 0 —  прочное сопротивлеше скалыванно, 
В  — прочное сопротивлеше сжагйо или вытягиванш; и —• площадь 
поперечнаго сечеш я бруса; Z„ —  разстояше волоконъ наиболее 
удаленныхъ отъ нейтральной (геометрической) оси бруса; I  — мо- 
ментъ инерцш поперечнаго сечеш я бруса. Величина I  для круго-

выхъ сечеш й есть ; для трубчаты хъ =  (R 4 — г4), и,
а Ь3 , ,

наконецъ, для прямоугольныхъ - ,  г д е  о есть сторона прямо

угольника, параллельная направленш действующ нхъуси.пй; а — дру
гая сторона прямоугольника, Л и г  —  внешшй и внутреншй рад1усы 
трубы и наконецъ т с = З Д 4 1 5 .

Примгъръ I. Требуется узнать, какой сосредоточенный грузъ мо
жешь выдержать балка, лежащая свободно на 2  опорахъ, длиною 3 
сажени и съ прямоуголънымъ сгъченгемъ 10" х  б", полагая, что она 
дубовая. Въ этомъ случае: р  =  0; В = 3 2  пуда; 1 =  3 X 8 4  =  252";

п "  г ,  1 п "  7  b  г . "  т  6 .1 0 0 0  yа =  t> ; о =  1 0 ;  Z 0 =  — =  о ;  1 =  — ——  =  500; следовательно 
Т) 4 R I  4.32.500 ЕПО

~ Z ^T == б!252 == ’ “УД*-
Примгъръ 11. Требуется узнать, какой дгаметръ должна имгъть

стальная балка, длиною 8 футъ, когда она имгьетъ одинъ конецъ, задп- 
ланный въ стгъну, а на другой дгъйствуетъ сосредоточенный грузъ въ



10 пудъ: причемъ, кром?ъ того, вся балка нагружена равномерно, 
полагая на каждый погонный ея футъ по 2  пуда?  По Формуле 1 
имеемъ:

2.8 3 0 0 J  3 0 0 .3 ,1 4 .г4 942 ,  » /Г 7
10_1_ 2 Z 0 8A2  4 г . 96 ’ 384 Г ’ Г К 7’34 ’

что составитъ 1,943 или почти 2".
Прочность брусьевъ, подверженныхъ скручпванш , опреде

ляется по Формуле:

-T p - r ° =  R ................................................(а )

гд е  Р  — скручивающее усил1е, прилояаднное къ  плечу q\ г 0 —  раз- 
стояше наиболее удаленныхъ волоконъ до оси (при круговомъ 
вале г п =  рад1усу вала); 1 р  — полярный моментъ инерцш, равный

при круговомъ вале —* -  и при трубчатомъ (кругломъ) =  ~  (R 1— г4);

I t  —  к оеФ Ф ищ ен тъ  п р о ч н а го  со п р о т п в л еш я  м атер1ала скруч иван по.
Примгьръ. Определить размпръ вала вододгьйствующаю колеса, 

производящим работу, равную N  паровымъ лошадямъ, полагая, что 
плечо д)ьйствующаго усилгя равно q? Работа N  паровыхъ лошадей 
въ  пудо-дюймахъ =  N .  15 . 1 2 ; эта величина должна равняться 
работе силы Р  (напора воды), которая выразится чрезъ  Pv, где

v — средняя скорость колеса, равная —̂ у -  Щ полагая, что т  —  число
оборотовъ колеса въ  1 минуту. И зъ равенства:

Pv - т . Р =  N . 1 5 . 12
и и

находимъ:
тI 1 5 .1 2 .6 0  К  N  В  I р
P q =  о о , ,  • — = 1 7 1 9 ,7  —  = -----л 2 .3,14 m ’ m ru

Если валъ круглый, то это выражеш е обратится въ  такое:

2V В . ~  г \ .  3,14 - В . Г г ?  -.“ / „ щ п ,  К
1 ~ш = ~ т ^ - = — Г “  > откУда = У 2 10 0 ’7 1 ^ В  ■

Въ последшя 10— 15 л е тъ  вошли въ большое употреблеше, 
какъ  строительный матер1алъ, старые ж елезны е и стальные рельсы; 
они употребляются теперь чуть-ли не при каждой каменной по
стройке, какъ въ  городе, такъ  и въ  селахъ и помЬщичьихъ име- 
ш яхъ. Рельсы употребляются везд е  тамъ, гд е  брусья деревянные
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очень дороги, особенно толстыхъ размеров!,, гдгЬ требуется осо
бенная прочность огъ  балокъ, при достижеши возможно меньшей 
ихъ высоты п гдеж елаю тъ  придать сооруженш возможно большую 
долговечность безъ всякаго ремонта. На сколько громадно употре- 
блен1е старыхъ рельсъ въ постройкахъ, достаточно сказать, что въ 
теченш  10 л е т е  ц ен а ихъ поднялась съ 25 коп. до 1 руб. и более. 
Рельсы обыкновенно употребляются какъ потолочныя и половыя 
балки при иокрытш ихъ кирпичными (въ У2 кирпича) сводиками, 
на устройство несгораемыхъ вестибюлей, лестницъ, балконовъ, 
оконныхъ и дверныхъ перемычекъ, иоддерживающихъ колоннъ 
(особенно если рельсы склепаны подошвами, заклепками въ % — 'Д " 
въ  шахматномъ порядке чрезъ 3— 4 вершка), стропплъ, небольшихъ 
дорожныхъ мостиковъ, оградъ и пр. Наиболее уиотребптельныя 
типы ж. д. рельсъ съ показашемъ ихъ размера, веса и момента 
инерщи I  видны изъ следующей таблицы:

Моментъ инерщи въ дюймахъ 
относительно осп, проходящей 

чрезъ центръ тяжести,
1сота рельсъ Площадь сЬче- ВЬсъ пог. горизонталь вертикаль
въ дюйм. шя въ кв. дюйм. фута въ 

фунтахъ.
ной. ной.

5 0,25 25 19,64 3,2
4% 5,70 22,8 14,78 3,0
4 5,00 20,0 10,05 2,6

Д в а р е л ь с а ,  с к л е п а н н ы X Ъ П 0 Д 0 ш в а м и.
5 12,50 50 118 6,4
4 ‘А 11,4 45,6 87,27 6,0
4 10,0 40 60,10 5,2

"Изъ этой таблицы видно, что моментъ инерщи склепанныхъ 
рельсъ, а след, и прочное сопротивлеше ихъ, въ  6 р азъ  более не- 
склепанныхъ рельсъ.

К р а т я  свЪдЬшя о размЪрахъ цилнндрпческпхъ сводовъ.

Цплиндричесше своды бываютъ полуциркульные (въ полъ 
круга — 180°) и полопе, при чемъ наиболышй иролетъ считается 
для нихъ въ  10  саж. Пологость круговыхъ сводовъ изменяется въ  
пределахъ отъ  >/„ (полуциркульный) до наивыгоднейш ая по
логость пологихъ арокъ считается въ  % , что соответствуете 
центральному углу въ  56°8'. Наименышй пределъ пологости при
нимается для пролетовъ въ  5 саж. —  y , 2, для иролетовъ отъ 5 
до 10  саж. — У10. Для мостовыхъ сводовъ, требующихъ особую



прочность, толщина замка свода а, при paAiyce его г, выражается 
по Перроне сл'Ьд. Формулою.

х  =  0,069 /■ -+- 1 футъ,

г д е  а  и г  выражены въ Футахъ. Отъ замка къ пятамъ толщина 
свода постепенно увеличивается до 1 ‘/„ раза.

Толщина тонкпхъ быковъ берется в ъ ‘/ 8 пролета, при неравныхъ 
пролетахъ арокъ, опирающихся на бы къ и въ  ‘/ 10 при равныхъ 
смежныхъ пролетахъ. Толстымъ мосговымъ быкамъ, выдержинаю- 
щимъ распоръ свода, придаютъ толщину отъ */5 до 1/ i  пролета.

Для гражданскнхъ строенШ толщина свода въ замкё и въ пя- 
тахъ делается въ половину м енее иротивъ мостовыхъ сводовъ, 
т. е. по Формул^:

х = ‘/„ (0,069 -+- 1 ф.).

Своды въ подвалахъ при пролетахъ 2У2 —  3 саж. делаются въ 
%  кирпича, а при болыиихъ пролетахъ въ 1 кири. Своды, о тд е 
ляющее теплое помЬщеше отъ холоднаго, должны иметь толщину 
не менее i y e кирпича. Своды нпчЬмъ не загруженные и не забу
ченные, всегда имею тъ въ замке */„ кири. и постепенно утолщаются 
къ  пятамъ.

Для арокъ, покрывайпцихъ отверс™ , оставляемый въ стЬнахъ 
многоэтажныхъ c T p o e n i f i ,  толщину замка придаютъ: при пролете 
1 с. — 1 кирп., при пролете 1 — 1 1/„ с. — 1 %  кири., при пролетЬ 
отъ 1 1/„ до 2 ‘/„ с. — 2 кири. п при болыиихъ пролетахъ 2 l/ u 
кирпича.

Толщина устоя, т. е. опоры, выдерживающей распоръ свода, 
при вы соте до пять  до 1 1/2 — 2 саж. берется: для сводовъ полу- 
циркульныхъ въ  1 6 до %  пролета; для сводовъ круговыхъ съ 
пологостью въ  1/ 4 — до у4 пролета и для совершенно плоскихъ 
арокъ, съ пологостью меньшею ‘/4 — въ 1/4 до 3/ 7 пролета. 
Осадка хорошо сложенныхъ кирпичныхъ арокъ принимается въ 
У6 дюйма на каждую сажень пролета при иролетахъ отъ 2 до 
6 саж.

2 . Сельскохозяйственный строешя.

I. Помыценш для ДОМАШНПХЪ жпвотныхъ и птицъ.

Общ1я у с.хотя устройства. Хорошо устроенный помещен]н для 
домашнихъ жпвотныхъ должны удовлетворять тЬмъ же основ- 
нымъ услов1ямъ, какъ  и помещешя для людей, т. е. оне должны 
быть просторны, сухи, светлы , теплы и хорошо вентилированы.



В ъ виду этаго помЗицетя для жпвотныхъ нужно ставить на сухомъ, 
по возможности, возвышенномъ и открытомъ м^стЬ, вблизи источ- 
никовъ хорошей воды и вдали отъ другихъ построекъ. Если 
местность, на которой желаютъ возвести постройки, низменна или 
болотиста, то ее сл ёдуетъ  поднять насыпкою земли, плотно утрам
бованной, а вокругъ основашя построекъ, въ разстоянш 2 — 3 арш., 
уложить дренаж ъ или водосточную канаву, дно которой должно быть 
ниже уровня заложеш я подошвы Фундамента. Для защ иты Фунда
мента и ст'Ьиы отъ сырости пногда бы ваетъ полезнымъ окружить 
фундаментъ глиняною стенкою, изъ плотно утрамбованной глины, 
толщиною 3/4 —  1 арш. и глубиною ниже уровня заложеш я подошвы  
Фундамента. Для защ иты построекъ отъ дождевой и снеговой воды, 
ohIs окружаются насыпнымъ валикомъ земли, плотно утрамбованной 
и вымощенной полосою, шириною 1 —  2 арш. Для предупреждеш я  
проникашя сырости изъ Фундамента въ цоколь прокладываютъ 
между ними тонкШ предохранительный слой, непропускаюгщй сыро
сти, въ видЬ асфальта, бересты, войлока или пропитанныхъ дегтемъ  
кирпичей. Лицевымъ Фасадомъ (гд-Ь имеются окна и главныя 
двери) пом'Ьщешя должны быть обращены на востокъ, такъ какъ 
съ  северной стороны могутъ дуть весьма вредные для животныхъ  
холодные в^тры, а съ юга и запада въ летнее время проникаютъ 
яркШ св^тъ, жара и масса мухъ и насЬкомыхъ, безпокоющихъ  
животныхъ. Впрочемъ, не сл^дуетъ ставить здаш е лицевымъ Фа
садомъ особенно точно на востокъ, такъ какъ при этомъ северная  
ст'Ьна здаш я никогда не увидитъ солнца, а стало быть никогда не 
будетъ высушена или обогр-Ьта надлежащпмъ образомъ; самое 
лучшее — лицевой Фасадъ направлять на В.Ю.В., тогда сЬверная 
стЬна будетъ освещ ена только рано утромъ. Для овчаренъ, по 
Дамману, лицевой Фасадъ можно направлять на югъ, потому что 
онъ ддетъ возможность, не подвергая ягнятъ опасностп, пр1учать 
ихъ уже раннею весною къ открытому воздуху, путемъ отпи- 
рашя воротъ около полудня и чрезъ отгораживанья м-Ьста близъ  
овчарни.

СтЬны помЬщешп должны быть сделаны  изъ матер1ала, по 
возможности пористаго и хорошо сохраняющаго теплоту, такъ  
какъ только при такомъ матер1ал,Ь пом 'Ьщ етя будутъ достаточно 
хорошо вентилированы, сухи и теплы. Лучшими матер1алами для 
постройки считаются: известковый туфъ, раковистые пористые 
известняки, крупнозернистые песчанники, кпрпичъ ручной выделки, 
глина, перемеш анная съ соломою и въ  особенности известковый 
растворъ, который отличается наибольшею проницаемостью и, бла
годаря этому свойству, даетъ  возможность дёлать достаточно про
ницаемыми ст1зны, сложенныя изъ такихъ непроницаемыхъ камней, 
какъ кремень, гранитъ, порфиръ, мраморъ и пр. Дерево, особенно



еловое и сосновое, принадлежите къ  матер1аламъ, легко прони- 
цаемымъ; дерево сильно прокрашенное, а особенно покрытое ла
комь, весьма мало проницаемо, а потому его и нужно и збегать  при 
возведена! построекъ для жпвотныхъ, ибо, по Дамману, хорошее 
вентилировате чрезъ стен ы  значительно понижаете проценте 
смертности жпвотныхъ. Лучпня постройки для животныхъ —  ка- 
менныя или кирпичныя и въ  крайнемъ случай деревяниы я на 
каменномъ Фундаменте. Чисто деревянный постройки всего лучше 
возводить на каменныхъ стульяхъ, или въ  крайнемъ случае на 
лежняхъ, т. е., положивъ по периметру здаш я одинъ — два вен ц а 
изъ бревенника въ  5 —6 верш, толщины, долбятъ въ  нихъ чрезъ 
3 —4 арш. гнезда, въ  которыя вставляютъ столбы, на нихъ на- 
д'Ьваютъ насадки и затЬмъ обшиваютъ столбы досками съ одной 
или двухъ сторонъ; въ  пос.гЬднемъ случай для теплоты простран
ство между досками засыпаютъ древесными опилками, землею и пр. 
Основывать постройки на столбахъ, вкопанныхъ въ  землю, мы не 
советуемъ, ибо столбы, особенно тонк1е, очень быстро г т ю т ъ  и 
тогда требуется капитальный ремонтъ здашя. Кирпичныя стены  
пом^ЬщенШ для жпвотныхъ дгЬлаютъ толщиною въ  i y s — 2 кирп.; 
каменнымъ стенамъ придаютъ толщину 10 — 12 верш., при чемъ 
для предохранешя нижнихъ частей стЬнъ отъ  сырости внутри и 
снаружи ихъ полезно покрывать тонкимъ слоемъ цемента на высоту
12 — 16 верш.

Особенно важно не допускать сырости въ  хлева, потому что 
бы къ или корова вы ды хаете  ежедневно до 35 ф . водянаго пара и 
количество это нередко увеличивается весьма значительно еще 
испарешями отъ обвареннаго корма и барды. С тены  изъ  кирпичей, 
по возможности пористыхъ, заслуживаютъ здесь поэтому пред
п о ч тете ; въ  меньшей степени пригодны стены  изъ  плитняка, 
сильно сыр-Ьюиця. Точно также и вещества, сильно страдакнщя 
отъ сырости, какъ напр, дерево, лучше всего совсЬмъ не употреблять 
для постройки х л ^ в о б ъ . Если-же постройку возводятъ деревянную 
или глинобитную, то ни дерево, ни глину нес.гЬдуетъ употреблять, 
по крайней м ере, до высоты, до которой можете накопляться на- 
возъ. С тены  конюшенъ всего лучше делать изъ кирпича. Всл^д- 
CTBie бол'Ье сухаго кормлешя и болЬе просторнаго разм ещ еш я 
лошадей, здесь  переходите въ  воздухъ гораздо меньше водяныхъ 
паровъ; т"Ьмъ не менее, стЬны могутъ очень промокнуть, потому 
что для удалешя весьма обильно развивающагося ам»пака, прихо
дится сильно проветривать помещеше, что всегда вы зы ваете  
местное охлаждеше. Кроме того, лошади обращены головою къ  
наружнымъ стЬнамъ, на которыя онЬ постоянно дыш утъ. Поэтому 
мокрыя и холодныя известково-песчаныя стены  или изъ плитняка 
мало пригодны, глинобитныя же стены  годятся не безъусловно



потому что лошади, при обыкновенномъ способе размещ еш я, обли- 
зываю тъ, царапаютъ и роютъ пхъ ногами и могутъ ихъ такпмъ 
образомъ скоро разрушить. Г д е  т а и я  постройкп употребляются, 
тамъ стена должна быть покрыта до высоты, доступной для жи
вотныхъ, цементомъ, изразцами и пр. Ещ е менее пригодны гли- 
няныя стены  для с1шнарниковъ, потому что свиньи, постоянно роя 
п ломая, могутъ разрушить мало устойчивый матер1алъ. Мен'Ье всего 
разборчивымъ можно быть при возведены ст^нъ  для овчаренъ, 
которыя можно делать нзвестково-песчаныя, глинобптныя или 
даже пзъ одного плитняка на глине (безъ известки), такъ какъ  
овцы, сравнительно съ другими домашними животными легко пере- 
носятъ морозы. Внутренняя поверхность ст-Ьнъ въ овчарняхъ и 
конюшняхъ должна быть по возможности гладкая, дабы неровно
стями и выдающимися частями ст’Ьнъ не попортить тело и руно 
животныхъ.

К ъ  потолкамъ въ  пом'Ьщешяхъ для животныхъ можно предъ
явить два совершенно противоположных^, требованья: они должны 
быть легко проницаемы, если надъ ними н'Ьтъ жилыхъ помёщешй 
или склада корма и совершенно непроницаемы въ обратномъ случай. 
К акъ  тй, такъ  п друие потолки должны быть сделаны на столько 
плотно, чтобы сорт, и пыль не падали въ  глаза животныхъ. Въ 
н'Ькоторых'г, м'Ьстностяхъ принято совсЬмъ не устраивать потол- 
ковъ, а раскидывать с-Ьно и солому на жерди, расположенныя по 
потолочнымъ балкамъ. Такой способъ нельзя рекомендовать, ибо 
при немъ кормъ сы р^етъ  и прпнпмаетъ дурной запахъ; по этой-же 
причине не огЬдуетъ, при плотныхъ потолкахъ, делать въ  нихъ 
отверзтая и лазы  для более легкой подачи корма въ стойла. Плот
ный деревянный потолокъ делаю тъ такъ : по балкамъ кладутъ въ 
закрой доски или пластины, на нихъ слой соломы или мху, толщиною 
въ  1— 2'верш., поверхъ котораго слой глины въ 1 — 1 1/„ верш., при 
чемъ глину стараются намазывать возможно ровнымъ слоемъ, а 
образующаяся, при высыханш ея, трещины заливаютъ жидкимъ 
глпнянымъ или пзвестковымъ растворомъ. Еще лучше п безопаснее 
отъ огня делать мазанковые потолки, при устройстве которыхъ 
кладутъ по балкамъ плотно сдвигаемыя колья (толщ. 2 верш.), 
обернутые соломою, предварительно вымоченною въ глине; нижнюю 
сторону такого настила подштукатурнваютъ глинянымъ съ мяки
ною растворомъ, верхъ-же покрываютъ плотнымъ слоемъ глины 
толщ. 2 в.; иногда въ эту глину сажаютъ плашмя недожженый 
кпрпичъ половнякъ и затём ъ  по просушке образовавпйяся щели 
заливаю тъ глинянымъ пли известковымъ растворомъ. БолЬе плот
ные потолки делаются каменные илп кирпичные, въ виде сводовъ, 
поддерживаемыхъ каменными или чугунными колоннами. Каменные 
потолки должны быть на зиму покрываемы ровнымъ слоемъ сЬна



или соломы, въ иротивномъ случае они сильно потЬютъ и съ нихъ 
иадаютъ каили, которыя безпокоятъ жпвотныхъ.

Кровли иом1>щешй для жпвотныхъ, кры ты я соломой или камы- 
шомъ, даю тъ почти псе, чего можно требовать отъ  крыши; помимо 
дешевизны онЪ плотны и легки, кормъ сохраняется нодъ ними 
прекрасно и он'Ь хорошо сохраняют!, тенло въ пом'Ьщешяхъ; един
ственный ихъ недостаток!, — легкая воспламеняемость. Тоже можно 
сказать о гонтовыхъ и дранпчныхъ кровляхъ. Подъ черепичными 
крышами, если черепица не настлана по сплошной досчатой на
стилке, запасы корма легко подвергаются порче отъ нронпкающаго 
снега и дождя. Сланцевыя (аспидныя, шиФерныя) кровли также 
страдаю ть недостатком!,: дождь и сн^гъ  могутъ при сильномъ 
nf,T pf> , приподымающемъ отдЬльныя пластины, проникать снизу 
подъ крышу и проникать даже между щелями закрепленных!, до- 
сокъ подшивки и попадать на чердакъ. Лучшими кровлями нужно 
признать —  ж елезны й, цинковыя, деревянныя, покрытыя смЬсью 
каменноугольная дегтя и цемента и наконецъ толевыя, которыя 
впрочемъ далеко не прочны.

Особенно серьезное внимаше должно быть обращено на устрой
ство пола, такъ  какъ неправильное его устройство ведетъ за собою 
частыя и повальпыя болезни жпвотныхъ. Преяеде всего требуется, 
чтобы иолъ возвышался по крайней м ере на 6 —  8 верш, надъ 
окружающею местностью, такъ, чтобы вс'Ь накопляющаяся въ  поме
щена! жидкости могли бы быть легко удалены; во вторыхъ, необхо
димо, чтобы иолъ былъ по возможности непроницаем!, для воды и 
воздуха; сл^дуетъ разъ  на всегда отказаться отъ употреблешя 
половъ, всасывающихъ выдЬлешя жпвотныхъ, потому что почва, 
пропитанная загнивающими органическими веществами, есть прямой 
источник!, всяких!, заразны хъ болезней.

Нолъ, кроме непроницаемости для воды и воздуха долженъ 
иметь ровную поверхность и достаточную прочность, а вм есте съ 
гЬмъ онъ долженъ быть не слпшкомъ холоднымъ, не гладкимъ и 
не слпшкомъ твердымъ. Для конюшенъ особенно резко выступаетъ 
противуположность требованш: съ одной стороны иолъ не дол
жен!, поддаваться н.нянно подковъ, а съ другой, въ  интересахъ 
сохранешя конытъ, вообще конечностей и даже подков!,, тре
буется, чтобы онъ был!, не слпшкомъ твердымъ. Впрочемъ, 
главное, на что нужно обратить внимаше это то, чтобы почва не 
всасывала мочи или другихъ жидкостей; остальнымъ требовашямъ 
ножно удовлетворить положешемъ д о стато чн ая  количества под
стилки. Земле — или — глинобитные полы, сами по себе или въ 
:меси съ кузнечною изгариною пли пескомъ, по только что ука- 
заннымъ прпчпнамъ, негодятся, ибо они жадно впнтываютъ жижу, 
:коро вытаптываются и образуют!, грязь. Т е.чънем ен Ье въ овчар-



няхъ, гд е  вы д ^л ете  мочи незначительно, таш е полы могутъ быть 
употреблены съ пользою, особенно, если по твердо утрамбованной 
глине будетъ насыпанъ слой песка въ  3 —4 вершка, который вса- 
сывалъ бы всю жижу, проходящую чрезъ подстилку и этотъ слой 
песка вм есте съ подстилкою будутъ постоянно заменяться новыми. 
Н есколько лучше и прочнее глинобитные полы, если достаточно 
утрамбованный слой глины (6 — 8 в.) смочить водою п покрыть 
слоемъ гидравлической известп въ  */4", или если въ глину втрам
бовать слой въ  2" густой смеси изъ  7-ми частей мелкопросЬянной 
торфяной золы и 1 ч. гашеной извести съ водою. Наиболее упо
требительный матер1алъ для половъ въ  конюшняхъ, хлевахъ и даже 
свинарникахъ —  дерево; онъ тем ъ  хорошъ, что тепелъ, мягокъ, 
эластиченъ, но за  то легко поддается дбйствш  подковъ, разрушается 
подъ в.пяш емъ мочи, составныя части которой прилипаготъ къ  
поверхности и проникаютъ въ  клетки древесины, отчего полъ ста
новится гладкимъ и скользкимъ. КромЬ того, деревянные полы, 
особенно досчатые, неудобны тем ъ, что пропускаютъ мочу между 
щелями и тем ъ  заражаю тъ почву. Скоплеше мочи при простыхъ 
деревянныхъ полахъ бы ваетъ часто на столько значительно, что 
жижа начинаетъ выдавливаться изъ подъ половицъ, при каждомъ 
ш аге  животныхъ, отчего половицы бываготъ постоянно скользки 
и мокры, а у животныхъ появляется нагноеше копытъ и мокрецъ. 
Невыгодность простыхъ одпночныхъ деревянныхъ половъ ста
раются устранять устройствомъ вторыхъ нижнихъ бетонныхъ по
ловъ, съ болыиимъ скатомъ къ  одной общей выводной канаве, 
проходящей вдоль конюшни, подъ поломъ и выводящей жижу въ  
особый удаленный жижепр!емникъ. Этотъ второй бетонный полъ, 
помещаемый на 6 — 8 верш, ниже верхняго деревяннаго, основан- 
наго на балкахъ, устраивается такъ : слой въ 4 — 6 вершк. плотно 
утрамбованной глины съ уклономъ къ срединЬ конюшни, прибли
зительно въ  7 , 5— 1/2и, покрывается тонкимъ слоемъ бетона(2"— З”) 
или цемента въ  7 2 - Т а и е  деревянные двойные полы очень хороши, 
если они содержатся образцово чисто и если верхшй деревянный 
и нижшй бетонный полъ постоянно хорошо промываются водою. 
Но на практике, въ частныхъ хозяйствахъ, по м ненш  Даммана, 
этого трудно достигнуть, отчего двойные полы пздаю тъ сильное 
зловоше, и являются источниками заразны хъ болезней: сапа, пнев- 
моши, гриппа и пятнпстаго тифа. К роме того, по м ненш  Даммана, 
двойные деревянные иолы неудобны еще тЬмъ, что они служатъ 
проводниками холоднаго воздуха въ  стойла, отчего животныя часто 
страдаютъ ревматизмомъ.

Гораздо большаго внимашя заслуживаешь полъ изъ деревян
ны хъ торцевы хъ шашекъ. Чтобы  такой полъ обладалъ достаточною 
прочностью, дубовыя шашки необходимо проварить въ каменно



угольной смолЬ, потому что онЬ иначе всасываютъ мочу; стоять 
эти шашки должны на гладко утрамбованномъ глиняномъ полу, 
облитомъ смолою; кром-fe того, въ  пространство между шашками 
сл'Ьдуетъ вбивать см'Ьсь изъ  песку, смолы и цемента. Всю поверх
ность затЬмъ смазываютъ еще разъ  смолою и покрываготъ топкимъ 
слоемъ песка. Такой иолъ дорогъ и употребляется только въ  бо- 
гаты хъ конюшняхъ. Точно также дорого обходится и устройство 
р-Ьшетчатыхъ половъ, которые стали мЬстами употреблять для 
хлЬвовъ, овчаренъ и свпнарниковъ, особенно тамъ, гд ^  дорога 
подстилка. Высокая ц'Ьна зависитъ отъ того, что подъ р'Ьшетчатымъ 
поломъ нужно устраивать другой —  непроницаемый. Пустое про
странство между ними набивается какпмъ нибудь матер^аломъ, 
напр, торфомъ или пескомъ, всасывающимъ мочу, который по насы
щены жижею заменяется новымъ —  чистымъ.

В ъ большомл-» употреблены также въ конюшняхъ и х.гЬвахъ 
каменные иолы —въ впд-Ь обыкновенной, хорошо сделанной мостовой 
или въ впд'Ь плитъ, положенныхъ на слоФ. песку въ 5 — 6 верш, и 
соединенныхъ между собою гидрав.тпческпмъ цементомъ, или же 
наконецъ, въ  видЬ кирппчныхъ полопъ, изт, сильно обожженныхъ 
кирпичей, положенныхъ ребромъ на цементномъ раствор-fe съ плот
ною заливкою всЬхъ гавовъ. И зъ всйхъ каменныхъ половъ — наи- 
лучппе — кирпичные, залитые цементомъ и смолою, такъ какъ 
булыжный подъ пропускает!, мочу, холоденъ и очень не ровенъ, а 
полы изъ плитъ дороги и скользки, хотя на нихъ н дЬлаютъ на- 
сЬчки, которыя мало номогаютъ. Вт. свннарникахъ совЬтуютъ 
кпрпичъ класть не на ребро, а плашмя въ 2 слоя, отчего иолъ 
представляет!, много меньше швовъ и ремонтъ его значительно 
дешевле. И зъ числа другихъ половъ заслужипаютъ внимашя полы 
бетонные и особенно асфальтовые, которые теплы, чисты, непро
ницаемы, прочны п мягки, особенно если положено надлежащее 
количество гудрона и немного песку или rpaiiin. Бетонные полы 
дгЬлаютъ толщиною 4”— 6", а асфальтовые I 1/,/’.

Главный больппя двери въ  помЬщешяхъ для жпвотныхъ дЬ- 
лаютъ вълицевомъ ФасадЬ, малыя же двери, расхож1я, въбоковомъ. 
Расиоложеше дверей должно бы ть таково, чтобы по возможности 
избеж ать сквознаго вЬтра. Двери всего удобнЬе дЬлать двуствор- 
чатыя, какъ бо.гЬе прочный и шмрошя, такъ  какъ  въ  узшя двери 
животныя проходнтъ неохотно и часто ушибаются. Косяки дверей 
должны быть, но возможности, закруглены, дабы  животныя менЬе 
ушибались. Въ хорошпхъ конюшняхъ и овчарняхъ, на высот-fe роста 
животнаго, въ  косякахъ располагаютъ на оеяхъ вертикальные дере
вянные валики (толщ. 3 ‘/а верш, и длиною 11/,2 — 2'/,, арш.), которые 
ослабляютъ ушибъ животнаго при ударЬ его о ко сякъ  двери. Двери 
должны плотно запираться, не имЬть длинныхъ ручекъ, крючковъ



и пуговокъ. Иногда двустворчатый двери дЬлаютъ въ  4 створки— 
дв'Ь верхшя п дв'Ь нижш я; это делается для того, чтобы на ночь 
закры вать только дв’Ь нижшя створки, а верхшя оставлять откры 
тыми для вентиляцш. Вместо устройства 4-хъ створчатыхъ дверей, 
который всегда плохо запираются, сов'Ьтуеиъ д’Ьлать двЬ двери — 
одну наружную, сплошную, а другую внутреннюю — решетчатую , 
изъ нихъ первую, для вентилящи, можно на ночь отпирать, а вторую 
запирать на замокъ.

Пом'Ьщешя для животныхъ должны быть также светлы, какъ 
и жилища людей, такт, какъ свЬтъ д;Ьлает'ь животныхъ бодрыми, 
живыми и oirb лучше п скорее развиваются. В ъ конюшняхъ и 
овчарняхъ свЬтъ особенно необходим!.; въ  х.гЬпахъ-же, гд е  от
кармливается скотъ можно делать оконъ менее или закры вать ихъ 
ставнями или сторамп (рогожами), такъ  какъ известно, что полу- 
я]>акъ способствуетъ отложенио жира у животныхъ. Число и раз
меры оконъ бываю тъ весьма разнообразны, но принято, что въ 
хорошо устроенныхъ конюшняхъ свЬтовыя отверстая должны за
нимать отъ 1/8 до */4 площади стЬнъ. Всего лучше свЬтъ пускать 
сверху, съ потолка; тамъ же, гд е  этого сделать нельзя, окна д е - 
лаютъ въ продольныхъ стЬнахъ, при чемъ свйтъ отнюдь не дол- 
женъ попадать въ  глаза животныхъ. При расположены животныхъ 
въ  одпнъ рядъ, окна делаются въ стен е, обращенной къ  задней 
части ж ивотны хъ; если животныя стоятъ въ 2 ряда, головами къ  
стЬнамъ, то окна устраиваютъ въ 2-хъ продольныхъ стенахъ на 
такой вышинЬ, чтобы светъ  проходилъ надъ головами животныхъ 
п падалъ in. средину конюшни. ОсвЬщешя съ боковыхъ стен ъ  
крайне не желательны, а освЬщеше съ одного бока, положительно 
вредно для животныхъ на привязи, ибо оне, поворачивая постоянно 
голову къ свету, щлучаются держать ее криво, сила зрЬш я глазъ 
делается различная и животныя начинают!, пугаться всякаго ле
жа щаго на полу предмета.

Стекла въ  рамахъ следу отъ делать матовыя илп закраш ивать 
белою краскою; советую т!, также вставлять зеленыя пли голу- 
быя стекла, которыя ослабляютъ действ1е света на глаза и уве- 
лнчиваютъ поглощеше кислорода и вы делеш е угольной кислоты 
животными. Оконныя рамы дЬлаютъ ж елезны й, чугунныя или 
деревянный, вращаюнцяся на горизонтальныхъ и вертикальныхъ 
осяхъ. Если въ пом’Ьщ ешяхъ устроена хорошая вентилящя, то 
часть рамъ можно сделать глухими, другую же часть, служащую 
для вентиляniii, сделать вращающуюся на нижнихъ горизонталь
ныхъ осяхъ, а самыя рамы снабдить боковыми крыльями изъ 
жести, которыя охраняютъ животныхъ отъ прямых!, холодныхъ 
потоковъ воздуха. Потолокъ помещ ены для лучшаго освЬщешя 
следуетъ возможно чаще бЬлить, стЬ ны -ж е советуемъ нокры-



вать слегка серыми колерами, а отнюдь не ярко белыми, безпо- 
коющими животныхъ.

Особенное внпман1е при устройстве помещешй для животныхъ 
должно быть обращено на устройство хорошей вентиляцш. Съ 
этою Ц'Ьлью въ потолкахъ устраиваютъ обыкновенно вентпляпдон 
ныя трубы, возвышаю шдяся надъ крышами на 2 — 3 арш.; оне д е 
лаются деревянныя, внутри совершенно гладшя, часто краш енныя; 
въ  верхнемъ кондЬ трубы защищаются отъ снега и дождя кры 
шечкой или боковыми жалюзи отъ вЬтра, а въ нижнемъ снабжа
ются задвпжкою или клапаномъ, приводимымъ въ  двпжеше по
мощью шнура. Трубы въ  поперечномъ сбчеш и представляютъ ква- 
дратъ  въ  3 X 3 верш. Часто совЬтуютъ для лучшей вентиляцш 
помещать въ трубы вертикальную перегородку, отчего внутреншй 
воздухл. идетъ по одной половин!; трубы, а наружный, св-ЬжШ — 
по другой. Для пров-Ътривашя нижнихъ слоевъ помЬщешя устрап- 
ваютъ у поперечныхъ стЬнъ, такъ называемый американсыя вса- 
сываюшдя трубы, опускаюпцяся внутрь помещешя почти до самого 
пола, отъ котораго нижнш конецъ трубы отстоитъ на 4 — S верш.; 
верхшй конецъ такой трубы, надъ крышею снабжается вращаю
щеюся цилиндрическою или лучше коническою жестяною горизон
тальною надставкою (въ виде Флюгарки), способствующею вытягива- 
н т  воздуха изъ трубы течеш емъ наружнаго воздуха сквозь над
ставку, имеющую отверсие и надъ трубою. Чтобы такою трубою 
можно было бы воспользоваться для вентиляцш верхнихъ слоевъ 
помещешя, у потолка дЬлаютъ въ  трубе прорезъ ( 3 x 3  верш.) съ 
клапаномъ, которому, помощыо шнурка, даютъ горизонтальное по- 
ложеше въ  трубе, чтобы закрыть нижнюю ея часть и производить 
проветриваш е верха помещешя или же ставятъ  клапанъ верти
кально, закры вая прорезъ, для ировЬтривашя низа помещешя. 
Вентилящонныя трубы на чердакЬ необходимо зимою укутывать 
соломою, сеномъ или войлокомъ.

Вышина помещешя должна соответствовать величине живот
ны хъ и числу ихъ. Для конюшенъ или хлева, въ которыхъ поме
щается не более 12 животныхъ, вышину даю тъ не менёе 4 1/ (г арш.; 
въ помещ ешяхъ, гд е  содержатся отъ 12 до 30 животныхъ, вышину 
даютъ отъ 5 до 6 арш., а если животныхъ еще больше, то 7 — 7 */„ 
аршпнъ. Овчарни не с.гЬдуетъ строить очень низкими, въ виду на- 
коплешя въ  нпхъ навоза. Для неболыпихъ овчаренъ можно реко
мендовать высоту въ  4 1/а арш., а въ помЬщешяхъ для 3 и более 
сотенъ головъ требуется 5 ‘/2 — 6 арш. Для свпнарниковъ считается 
достаточной средняя высота въ  3 ‘/ 2 — 33/4 арш., но лучше дЬлать 
4*/„ арш., особенно, если въ  свинарнике устроено нЬсколько стойлъ. 
Отдельное стойло особнякомъ можетъ иметь до потолка не более 
2 — 2 %  арш.



РазигЬры помЪщенш. а) К о н ю ш н и . Стойла располагаются или 
въ  одинъ рядъ, головами лошадей къ  одной изъ  стЬнъ строешя и 
съ  проходомъ у противоположной сгЪны, или въ  два ряда, —  обы
кновенно головами къ  двумъ противоположнымъ сгЬнамъ, съ про
ходомъ по середин^, между обоими рядами.

Ш ирину стойламъ придаютъ: для среднерослой рабочей ло
шади — 13/4 арш., для крупной и вы ездной лошади отъ 2 ‘/4 до 23/4 
аршинъ, для жеребца — 3 —  ЗУ2 арш. Длину стойламъ со включе- 
шемъ яслей Д'Ьлаютъ: для средней рабочей лошади — 3 ‘/2 — 4 арш., 
для крупной и вы ездной — 4 1/2 — 43/4 арш. Проходъ, при поста
новка лошадей въ  1 рядъ, д'Ьлаютъ шириною отъ  13/4 до 3 арш., при 
двухъ рядахъ — отъ 3 1/2 до 5 ‘/2 арш. Ш ирину конюшн'Ь въ св^ту 
придаютъ: при одномъ рядЬ стойлъ для среднихъ рабочихъ лоша
дей отъ 5‘/2 до 7 арш., для крупныхъ и вы'Ьздныхъ отъ 6J/4 до 
8 арш.; при двухъ рядахъ стойлъ — для среднихъ рабочихъ лоша
дей — отъ  10 до 103/4 арш. и для крупныхъ лошадей — отъ 12‘/4 
до 141/2 арш. Денника наименьшая ширина и длина 4 у 2 арш.

Перегородки стойлъ д'Ьлаютъ изъ  выструганныхъ досокъ, толщ, 
въ  1 в., вертикально расположенныхъ между лежнемъ и верхнимъ 
бруеомъ, отстоящимъ отъ пола въ  задней половине стойла на 13/4—  
2 арш. Стойка въ  заднемъ конце перегородки, съ закругленными 
или срезанными гранями, приготовляется изъ твердаго дерева; ея 
толщина 3 ‘/ а — 4 ‘/а в- въ  квадр., при выш. 2 арш. или до Зх/2 арш., 
если подвеш иваю тъ на ней сбрую и упряжь. Перегородка въ  ден- 
никахъ вышии. до 3 арш., съ реш етчатою  вверху подставкой выш. 
въ  14 в.

Ясли, корытообразной или желобчатой Формы, обыкновенно при
готовляются изъ  сосноваго дерева и закрепляю тся на козлахъ, со- 
стоящ ихъ изъ двухъ стоекъ съ верхней поперечиной, прикр^илен- 
ны хъ костылями къ ст-Ьне. Н а досчатыя ясли употребляются на 
станки гладко выстроганныя съ внутрен. стороны доски толщ. 2 7 а 
дюйм., а на дно 2У2 —  3 д. Передняя доска яслей должна бы ть на
клонна, такъ  чтобы ширина яслей была внизу 6 в., а вверху 7 —73/4 
вершка, при глубине 6 —  7 в.; края обиваются же.тЬзомъ, по край
ней мгЬре вершка на i y 2. Ясли располагаютъ такъ, чтобы верхшй 
ихъ край приходился въ  разстоянш  отъ пола стойла: для сред. раб. 
лошадей на 1 */„ — 13/4 арш., для крупныхъ и вы'Ьздныхъ лошадей 
на 2 —  2 арш. 2 в.

Рпш етка  деревянная для сена, соломы и зеленаго корма, шир. 
14 в. — 1 арш. 2 в., помещается надъ яслями въ  разстоянш 9 —  
9 ‘/2 в. отъ верхняго ихъ края, и устанавливается подъ угломъ 
35 — 40° къ  стен е . Она состоитъ изъ  двухъ горизонтальныхъ, 
круглыхъ или квадратныхъ, съ закругленными или срезанными 
гранями, брусковъ, дубовыхъ или сосновыхъ, толщ. I 1/,, — 13/4 в.,



между которыми расположены, вделанный въ  нихъ концами, р е 
шетины (ясеневый, какъ  более гибшя), толщ. 3/4 в., и въ  разстоя- 
ши 13/4 в. одна отъ другой.

Ларь для овса, часто помещаемый въ  конюшне, долженъ стоять 
на ножкахъ, выш. 23/4 в.; вместимость его полагается приблизи
тельно на 18 пуд. овса для месячнаго рацюна на 1 пару лошадей, 
или для недельнаго на 8 лош.; при вы ш ине онаго въ  1 арш. онъ 
занимаешь место въ  2 кв. арш.

Поламъ въ стойлахъ придаю тъ уклонъ 1 верш, на 1 саж.; если 
полъ деревянный, то доски вы годн ее класть поперекъ лошади, а 
не вдоль, такъ  какъ при этомъ она будетъ избивать подковами 
только две-три доски, а не все. Р азм ер ъ  дверей для средннхъ ло
шадей: ширина не менее 13/4 арш., высота 2 арш. 14 в.; двуствор- 
чаты мъ дверямъ придаютъ разм еры : шир. отъ 2 до 2 арш. 6 в. и 
высота Зх/4— 3%  арш. Ворота въ  болыиихъ конюшняхъ делаю тъ: 
шир. 3Ve — 4 арш. и выш. ЗУ2 арш. Окна помещаются на вы соте 
З'/ц —  4 1/4 арш., въ разстоянш  3 — 4 у а арш. и имеютъ въ шир. 
i y 4 — i y a арш., при вы соте около 12 верш.

Для ировётриваш я конюшни ставятъ на каждыя 4 лошади одну 
обыкновенную (вентиля цшнную) трубу и 2 всасывающихъ съ по- 
перечнымъ сечеш емъ 3 х  3 в. Конюшни должны иметь темпера
туру: для рабочнхъ лошадей 15° Ц., для кормящпхъ кобылъ, моло- 
ды хъ ж еребятъ и вьгЬздныхъ лошадей —  20° Ц.

б) К о р о в н и к и . Крупный рогаты й скотъ располагается такъ  же, 
какъ  и лошади, т. е. или въ  1 рядъ, головами къ продольной стен е , 
съ однпмъ проходомъ сзади ж ивотныхъ или въ  два ряда, при од- 
номъ или двухъ ироходахъ, а именно: если животныя стоятъ голо
вами къ  стенамъ, то делается одинъ средшй проходъ, если же жп- 
вотныя стоятъ головами другъ къ  другу, то два прохода. В ъ боль- 
ш ихъ, широкихъ коровникахъ, животныя располагаются парными, 
головами другъ къ другу, рядами, параллельными короткимъ с те 
намъ, при чемъ имеется общШ круговой проходъ, вдоль всехъ  
стент, и несколько поперечныхъ.

Стойла устраиваются чаще всего безъ перегородокъ, которыя 
делаю тъ обыкновенно для отдЬльнаго содержашя стельныхъ ко- 
ровъ пли племенныхъ быковъ; тогда, для того, чтобы скотъ могъ 
видеть другъ друга и не дичился, — лучше делать ихъ реш етча
тыми, изъ  жердей, раснолагаемыхъ одна надъ другою въ  разстоянш  
У4 арш.; въ денникахъ для телятъ  достаточна высота перегоро
докъ до 1*/4 арш.

Разм еры  стойлъ, не считая яслей: для крупной коровы или ра- 
бочаго вола, длин. з у 4 — 3‘Д арш., шир. 13/4 — 2 арш.; для средней 
вел. коровы, длин. 3 арш., шир. 13/4 арш.; для малой коровы, длин.
2 арш. 14 в., шир. 1 арш. 6 в.-— 1 арш. 10 в.; для молодника, длин.



2 арш. 11 в., шир. 1‘/4 арш. На каждаго отнятаго теленка, содер
ж и м ая  на свободе— 3 — 3V2 kb. арш.; на каждаго полугодоваго мо- 
лодннка,— около 5 кв. арш. Ясли, изъ сосноваго дерева, устанавли
ваются на козлахъ такъ, чтобы верхшй край отстоялъ отъ волана
14 в .—  1 арш.; ширина ихъ въ свету 8 1/4 — 9 %  в., глубина 5‘/4—  
7 в. Рт иет ка , менёе наклонная, чЬмъ въ конюшняхъ, помещается 
на 7 в. надъ яслями. Проходъ сзади жпвотныхъ, при установке 
ихъ въ 1 рядъ, — шир. 1‘/4 — 13/4 арш.; обшдй проходъ между 
двойными рядами скота, шир. 2 1/4 — 2:,/4 арш. Если проходъ слу
ж и ть и для вывозки навоза въ  коровниках!, съ иароетающею под
стилкою, его делаю тъ шириною 3 % —-4 арш. Въ болыиихъ про
дольных!, коровникахъ, двойные ряды стойлъ располагаютъ о т д е 
лами, обыкновенно въ 16 — 20 жпвотн., оставляя поперечные между 
отделами проходы, шир. 2:|/ 4 — 4 арш. Проходъ кормовой, для облег- 
чеш я задачи корма достаточно делать шир. 1 арш. 5 в. Коровники, 
при расположенш скота: въ  1 рядъ, шир. 53/4 арш. — 8 арш.; въ  2 
ряда, головами къ стЬне, шир. 10 — 123/4 арш.; въ  2 ряда голо
вами другь къ  другу, шир. 13‘/4 — 14 арш. При размещ енш  ря- 
довъ поперекъ коровника, шир. въ свету  не свыше 193/4 арш.

Двери въ поперечныхъ коровникахъ помещаются у каждаго 
прохода между двумя двойными рядами стойлъ; въ  долевыхъ ко- 
ровнпкахъ двери располагаютъ примерно одну на 10 коровь. Ш и
рина двери для стельной коровы не менее 2 1/4 арш., при вы соте
3 — 3 ‘/4 аРш- Температура въ  коровникахъ должна быть для от
карм ливаем ая скота 12° Ц., для телятъ, молодаго скота и молоч- 
ны хъ коровь 20° Ц., для рабочихъ воловъ 14° Ц.

в) О в ч а р н и . ОтдЬлешя здесь образуются разстанонкою иеред- 
внжныхъ ясель; особыя перегородки делаются только для пле- 
мениыхъ барановъ и близкихъ къ ягненш  матокъ. Обыкновенно 
полагается, включительно съ яслями на каждую овцу 2 кв. арш. 
Для матки съ ягненкомъ требуется 2 */„ — 3 арш., годовалаго я г 
ненка 1 у 4 арш., плем енная барана или матки — 2 1/4 кв. арш. Поме- 
щеше для болыиихъ овецъ составляетъ не бо.гЬе 5 — 7% . П одлине 
ясель занимают!» место: племенной баранъ 9 — 12 в., овца 9 в., го- 
довикъ 7 в., ягненокъ 3 */а — 5 в.

Ясли, состояния изъ  одной реш етки или и кормушки подъ нею, 
бываю тъ одиночныя, продольный или полукруглый, помещаемый у 
стЬнъ, и двойныя, иередвижныя, продольный или круглыя (послед- 
шя преимущественно для беременныхъ овецъ), устанавливаемыя въ 
свободномъ м есте  овчарни. Ргьшетки одиночныя, прикрепляемый 
къ  с тен е  въ  наклонномъ положенш, и л и  д в о й н ы я , устанавливаемыя 
на козлахъ должны нижнимъ брускомъ отстоять отъ пола не более 
какъ на 101/2 в.; длиною бываютъ 23/4 — 3‘/ а арш., выш. 13 в .— 
11/4 арш.; промежутки между решетинами 2 1/4— 3 в. Двойныхъ яс



лей: пшр. 1 арш. 11 в.; одиночных!, 3/4 арш. Кормушка плоская, 
предохраняющая кормъ отъ разбрасываш я и служащая для зада- 
вашя овцамъ соли, состоптъ изъ выструганной доски толщиною въ  
1У„ д., шир. 51/2 в.; впереди ея делается закраина изъ бруска вы 
шиною вт, 3/4 в. Глубокая кормушка или корыто для заданаш я 
мелкаго корма а также и для воды делается изъ  досокъ, толщиною 
въ  2 д.; ширина 3%  — 6 в.; глубина 4 — 5 в.; верхнШ край отъ  пола 
не выше 10 в. — Круглый ясли делаю тъ д1аметромъ въ 13/4 арш. 
и при нихъ можетъ поместиться 20 овецъ. При расположены про
дольныхъ яслей вдоль овчарни, ихъ иом'Ъщаютъ на разстоянш  4 
аршинъ середина огъ  середины и въ 2 арш. 10 в. отъ  стент,. Ов
чарня, при расположены двойныхъ ясель въ количестве 4-хъ ря- 
довъ, будетъ въ  ширину 7 саж.; вообще же ширина ея не менЬе
13 арш. Вышина, въ  зависимости отъ количества животныхъ и отъ 
толщины слоя подстилки, наростающей иногда до 1х/4 ар ш .—  13/4, 
определяется: для стада въ  500 головъ 4 1/4 арш. и для стада до 
1500 головъ въ  5 ‘/„ —  6 1/4 арш. Температура въ овчарняхъ для 
овецъ до стрижки 12° Ц., после стрижки 20° Ц., обстриженныхъ 
п откармливаемыхъ — 14° Ц.

г) С в и н а р н и к и . Внутреннее помЬщеше подразделяется на от- 
дЬлешя перегородками изъ 2 д. досокъ, выс. отъ 1‘/4 до 2 арш., 
приставленныхъ плотно одна къ  другой и впущенныхъ верхними 
и нижними концами въ  пазы гориз. брусьевъ, толщ. 3 —4 верш, въ 
квадр., составляющихъ верхнШ и нижшй вЬицы, коими связаны 2 
стойки, толщ. 3 —4 верш, въ  квадр., укрепленныя въ полу или въ 
земле. Кормовой проходъ вдоль свинарника шир. 13/ 4 арш. Вели
чина отделенш, включая и мЬсто занятое кормушкою: для взрослой 
свиньи средней величины 33/4 кв. арш .— 4 кв. арш., для супоросной 
свиньи на сносахъ, или свиньи съ поросятами, а равно и для кабана, 
обыкновенно отмеривается: но длине корридора 2 арш. 9 в., п по 
направлешю къ долевой стЬпе строешя, или въ  глубину отделеш я
3 арш., т. е. до 73/4 кв. арш. Въ такомъ отделенш  удобно помещ а
ются: 2 откармливаемыя свиньи, или 3 —4 ш тукъ годовалых!, под- 
свпнковъ, или 6 —7 ш тукъ нолугодовпковъ. Если свинья матка дала 
очень много поросятъ, нанр. более 12 штукъ, то ей съ ними от
водится такж е п смежное отде.теше. При отводе помещешя для 
отсаженныхъ поросятъ, вдали отъ маткн, съ которою о н и  не могли 
бы нерекликиваться, на каждаго поросенка отъ 4 до 6 месяцев!, 
можно разсчитынать пространство 1 — 1 */3 кв ' арш.; на подсвинка 
же 2 кн. арш. Для племяннаго борова отводится особое noMemeHie 
со стенами до потолка — пшр. вдоль корридора 3 арш. 7 в., длиною, 
какъ и въ  прочихъ отдЬлешяхъ, 3 арш., или пространство въ 10*/„ 
кв. арш. Откармливаемыхъ свиней, съ целыо доставлешя имъ боль- 
шаго cnoK oiicTB if l ,  также лучше помещ ать въ  отдалены отъ  про-
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чихъ, и притомъ въ  слабо осв-Ьщенноиъ отделен!!!, которое иногда 
дгЬлаютъ сравнительно тЬснымъ, именно въ 2 */а кв. арш.

Кормушки или кормовыя корыта д'Ьлаютъ деревянный (изъ тол- 
стыхъ досокъ или выдолбленный въ  кряжЬ), кирпичныя, обложен
ный цементомъ, наконецъ жел-Ьзныя и чугунныя, эмальированныя 
внутри. Корыто устанавливается въ  каждомъ отдЬлеши въ  про
р е з е  (выш. 1 арш.) передней и л и  корридорной станки по длине 
ея, такъ  что одна половина корыта обращена въ  корридоръ, а 
другая внутрь отдгЬлешя; откидною крышкою съ засовом!., под
вешенною на петляхъ надъ серединой корыта, можно закрывать 
оное снутри (т. е. со стороны отд'Ьлешя) при чистке корыта и 
закладкё корма, или снаружи, после оныхъ. Въ коры те для круп
ныхъ свиней шир. отверспя 7— 7 1/4 в., глубина 5 1/ 4— 7 в., при 
разстоянш верхняго края отъ пола около 10 верш.; для матокъ 
шир. 71/4— 8 в., глубина только 3%  в. (чтобы не могъ потонуть 
поросенокъ), при разст. верх, края отъ пола 53/ 4— 6V2 в.; длина 
корыта на 1 пару свиней 3/4— 1 арш. Переносный кормушки, въ 
особенности для кормлешя молодыхъ жпвотныхъ на свиныхъ дво- 
рикахъ, бываю тъ чугунныя съ эмальир. внутр., продольный или 
же круглы я, съ вращающимся на оси верхомъ, образующпмъ 
5 —8 иерегородокъ; ддаметръ кормушки 133/4 в , при глубине въ  
З'/о в. Свинарники съ 2-мя рядами отделешй — ширина въ  свету 
73/4 ар.; высота, для лучшаго удержашя тепла, обыкновенно до 
3 ‘/„ арш. Поль предпочитается бетонный или изъ  кирпичей, по
ложенных!. на ребро. Для лучшаго отвода обильной мочи, полу 
даю тъ наклонъ въ  3— 4 на сто, — къ  сточной канаве, помещ ае
мой впереди отделеш я, у края корридора; канава открытая, шир. 
3 ‘Д в., глуб. 1 А/а— 2 ‘/4 вер., должна имёть склонъ въ  5 на 100. Въ 
хлёвахъ для крупныхъ супоросныхъ свиней, для матокъ съ иоро- 
сятами, а иногда и для крупныхъ, сильно разжирЬвающнхъ, при 
откармливаши, свиней устрапваютъ въ одномъ углу отдЬлешя 
теплое и сухое логовище или нары, состоящее изъ досчатаго воз- 
вышешя, въ  13/4 — 3 вер. надъ поломъ, шир. около 1 арш. G в., 
длина до 1 */„ арш., съ закраиной, выдающейся кверху на 3/4 в., 
чтобы не сползала съ наръ соломенная постилка. Для того же, чтобы 
опоросившаяся матка не могла давить поросятъ, въ  отдЪлешяхъ 
для супоросныхъ свиней, по тремъ сгЬнкамъ оныхъ прибиваютъ 
полки и зъ  досокъ, толщ. 2 д., шириною и въ  разстоянш  отъ  пола 
около 6 в., подъ которыя прячутся поросята; или же, на разстоянш  
5 — 6 вер. отъ  стЬнъ, и въ  4 — 5 вер. отъ иола укрепляю тъ брусья, 
позади коихъ могутъ лежать поросята, избегая опасности быть за
топтанными или придавленными маткою къ  стЬне.

Для нроветриваш я на каж дыя 4 штуки жпвотныхъ полагается 
по одной вытяжной трубЬ. Температура въ  свинарнике для от-



кармливаемыхъ свиней 12 (Д.), для кормящихъ свиней и поросятъ
18°( Ц  )-

д) П т и ч н и к и . Ф асадомъ птичнпкъ обращ ается на востокъ, 
или на югъ; его всего лучше помещ ать въ  песчаной местности, 
чтобы птица могла свободно въ  ней рыться. П тичникъ сл'Ьдуетъ 
хорошо проветривать и содержать въ чистоте, а по временамъ 
белить стены  известью для унпчтожешя могущихъ завестись на- 
сЬкомыхъ. Двери дЬлаютъ въ  3/4 Д° 1 аРш- шириною и 2 %  арш. 
высотою: онгЬ служатъ для прохода птичницы и пнд'Ьекъ. Для 
другнхъ породъ птицъ, въ  стен е , на высотЬ ] '/ а или 2 арш.. про
биваются отверстая въ  7 4 арш. въ стороне, къ  которымъ приста
вляется родъ лестницы. Для прохода же утокъ, эти отверстая по
мещаются надъ поломъ не выше 1 верш. Окна делаю тся въ  6*/2 
до 6 верш, шириною и въ 12 до 18 верш, высотою и закрываются 
железною проволочною решеткою. Полъ делается изъ различныхъ 
матер1аловъ, иногда даже нзъ глины, что впрочемъ вредно для 
птицъ. Высота потолка достаточна въ  2 1/„ арш., но обыкновенно 
его по>1гЬщаютъ на вы соте 2 %  до 3 ‘/„ арш.

К у р ы . Н асестъ  делается изъ  сосноваго дерева въ  роде лест
ницы, которая поставлена наклонно подъ угломъ въ  45° и ступеньки 
которой размещ аю тся на 3/4 арш.; курица на н асесте  занимаетъ ме
сто шириною въ 4 1/ 2 вер ш , а пространство помещешя подъ нихъ опре
деляется, полагая на 1 кв. арш. 4 и 5 куръ. За  границею, въ  курят- 
никЬ делаю тъ еще гн езд а  или въ  виде кл Ьтокъ на полу, или же въ 
виде откры ты хъ сверху висячихъ корзинъ или коробокъ. К летки 
делаю тся изъ  кирпича, поставленнаго на ребро, или же сколачива
ются изъ досок!.: разм еры  нхъ около V„ арш.; корзины же подве
шиваются къ  ггЬнамъ на вы соте 11/2 арш. отъ пола; второй рядъ  
помещ ается надъ ними на 6 верш, выше, а въ промежутках!, передъ 
этими гнездами, въ разстоянш  3/4 арш. отъ нихъ, подвеш ивается 
насестъ  или жердь, а самыя гнЬ зда на вы соте 7 верш, прикрыва
ются доскою. Клетки, для откармливашя птицы, помещаются на 
вы соте 1%  до 13/4 арш. отъ полу, т. е. на такой высотЬ, чтобы 
было удобно подавать имъ кормъ; самыя клетки представляютъ 
прямоугольный ящ икъ въ  8 верш, глубиною и высотою, разделен
ный на клетки, шириною зу„  до 4 %  верш. Съ наружной стороны, 
оне прикрываются доскою, въ  которой сделанъ продольный вы- 
р езъ , чтобы птпца могла въ него просунуть только голову, для 
принятая пищи; другое отверстае делается на д н е  к.гЬтки, подъ 
хвостомъ птицы. Если такихъ югЬтокъ помещается 2 и 3 ряда, 
одинъ надъ другимъ, то нижшй рядъ  выходптъ внередъ за выш е
лежащая на 2 — 3*/j верш.

И н д е й к и . Ихъ не помещаютъ вм есте  съ курами; часто птич
ники отличаются только большими своими размерами; на 2 птицы
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считаютъ отъ 1 до 2 кв. арш. Ступенькп насеста размещаю тся 
одна отъ другой на 1 арш.

У тк н . На 4 утокъ достаточно 1 кв. арш.; для наседокъ cjrfe- 
дуетъ иметь отдельны я помещ ешя. Если утки помещаются вм есте  
съ индейками и курами, то ихъ обыкновенно сажаютъ подъ насЬстъ, 
устраивая надъ ними потолокъ, для нредохранешя ихъ отъ пада
ющей съ насеста нечистоты.

Г уси . Помещеше для нихъ устраивается какъ  для утокъ; на 
2 кв. арш. считаю тъ отъ 4 до 5 гусей. Ихъ разсаживаю тъ отдель
ными париями въ  12 ш тукъ каждая, отделяя старыхъ отт> моло- 
дыхъ.

I I .  А м б а р ы .

а) А м б ар ы  для зерноваго хлеба делаю тъ каменные и деревян
ные, изъ которыхъ первымъ нужно дать реш ительное предпочте
т е ,  въ  виду ихъ солидности, несгораемостп, дешевизны страховки и 
отсуте'пня гнплостнаго запаха, ирисущаго старому дереву. Амбары 
нужно помеш ать вдали отъ построекъ, на возвышенномъ м есте, 
располагая ихъ такъ, чтобы одна изъ стен ъ  была обращена на 
103, отчего в с ё  стены  амбара будутъ согреваться солнцемъ более 
или менее равномерно. Закромы располагаются пли по стенамъ, 
съ однимъ проходомъ по средине или же ихъ ставятъ  по средине 
въ  два ряда съ общею заднею стенкою, идущею по оси амбара; въ 
такомъ случае образуется круговой проходъ вдоль наружныхъ 
стен ъ . Закромы дЬлаютъ изъ 2 1/„ д. досокъ. При вы соте закрома 
въ  5 арш., для помещ ешя въ  немъ 100 четв. или 5 8 ‘Д куб. арш. 
зерна, длину закромовъ делаю тъ, по корридору, въ  З г/4 арш. и въ 
ширину въ  3V„ арш. Н адъ среднимъ проходомъ или надъ среднею 
общею стенкою устраиваютъ галлерею съ лестницею, по которой 
подымаютъ кули зерна и загбм ъ съ галлереи сеыпаютъ зерно въ за 
кромы. Для выпуска зерна изъ  закромовъ, въ  передней ихъ стен ке, 
у самаго дна делаю тъ отверстие въ  4 X 4  в. съ лоткомъ, выходя- 
щимъ въ  проходъ, или же закромы, во всю длину прохода снабжа
ются выступающими изъ нихъ внизу ларями (выгребами) шир. 
10—12 верш., высотою 1 — 1‘/4 арш. Дно въ закромахъ д’Ьлаютъ 
наклонными къ выгребамъ. Полы въ амбарахъ д. б. возможно 
сухи, поэтому, если ихъ делаю тъ кирпичные или каменные, то осно- 
ваш е ихъ должно бы ть поднято на 1 — 1*/2 арш. надъ окружающею 
местностью, окружено надежными сточными канавами и снаружи 
но откосу вымощено. Самый кирпичъ или камень кладутъ на извести, 
а еще лучше на цементе по слою просмоленнаго войлока. Б олее на
дежные полы — деревянные въ 2х/а д., когда они располагаются на 
стульяхъ, возвышающихся надъ землею на 1 — 11/i  арш.; in, этомъ 
случае зерно хорошо проветривается и не такъ  сильно подвер



гается нападение мышей п крысъ. С тены  кирппчныхъ амбаровъ 
делаю тъ въ  2 кирп., а деревянныхъ изъ  бревенъ 5 верш.; потолка 
очень часто не делаю тъ, а если онъ сдЬланъ, то чердачное по- 
м'Ьщеше предназначается для подготовки и сортировки зерна, после 
чего чрезъ  люки оно и спускается въ  закромы. Для вентиляцш 
устрапваютъ окна и венгиляцю нныя трубы, пропущенный чрезъ 
крышу и защ ищ енныя сверху отъ дождя и снега. Для лучшаго 
нредохраиешя зерна отъ сырости совгЬтуютъ закромы, какъ  въ  
каменныхъ, такъ и деревянныхъ амбарахъ, не примыкать къ  на- 
ружньш ъ ст'Ьнамъ, а отступать на 10— 12 верш. В ъ этомъ случай 
закромы делаю тъ такъ: ставятъ  вдоль ст’Ьнъ, въ  разстоянш  10— 
12 верш., стойки толщ, въ  5— 6 верш, и въ  пазы ихъ запускаютъ 
доски 2 %  д.; въ наружныхъ-же стён ахъ  для прии'Ьтриватпя дЬла- 
ютъ неболыше люки, закрываемые, протпвъ мышей и птнцъ мел
кою проволочною сЬткою. В ъ 1 куб. арш. помещается: ржаной муки 
8 Уй пуд., отрубей 7 п., масляныхъ избоппъ 6 1/,, п., солода 4 пуда, 
мякины, смешанной съ ржанымъ колоеомъ i y a пуд., пшеницы 16— 
17 п., рж и— 15У„ п., ячменя 13%  п., овса 12 пуд., проса 151/2 п., 
гречихи l i y 4 п., кукурузы 153/4 и.

б) А м б ар ы  с и и к л е р о в с к о й  системы, наиболее целесообразные 
для проветриваш я сложеннаго зерна во всей его массе, состоятъ 
редко и зъ  1, более изъ  2 или 3 квадр. Формы высокихъ закромовъ съ 
воронкообразнымъ дномъ (черезъ отверсие внизу котораго спу
скается зерно) и снабженныхъ внутри горизонтальными рядами или 
ярусами (въ  двухъ, скрещивающихся подъ прямымъ угломъ нанра- 
влешяхъ) желобообразныхъ, на подоб1е двускатной кровельки, досча- 
ты хъканаловъ , заканчивающихся въ наружныхъ стйнахъ устьями, 
или 3-угольными продушинами, черезъ  которыя можетъ проникать 
внутрь амбара воздухъ, пронизывая всю массу засыпаннаго въ  за 
кромы зерна. Закромы делаю тъ обыкновенно 2 саж. въ  квадр., выш.
3— 5 саж.; при двухъ такихъ закромахъ, въ  промежутка между ними 
устраивается лестница къ  находящейся подъ самой крышей пло
щ адке съ перилами, назначенной для n p ie M a  и ссыпки въ закромы 
зерна, поднимаемаго въ  куляхъ, по блоку, внутри строешя; если же 
лестница устроена при третьемъ, меныиаго размера, среднемъ за
кроме, то кули поднимаютъ снаружи строешя на крылечко, сообща
ющееся двернымъ отверслтемъ съ названной площадкой. Если стен ы  
амбара бревенчатыя, то оне же составляютъ и стены  закромовъ; при 
кирпичныхъ же стенахъ (чащ е изъ  отдельны хъ столбовъ съ забор
кой промежутков!, между ними досками), закромы делаю тъ самостоя
тельными, устраивая ихъ остовъ изъ брусчатыхъ стоекъ толщ. 4— 
5 верш., поставленных!, на каменныхъ стульяхъ, и связанныхъ 
вверху и внизу брусчатыми рамами; верхняя, большая половина ос
това забрана съ боковъ досками, досчатый же воронкообразный



низъ покоится на прочномъ брусчатомъ станке. Эта воронка, вы 
держивающая грузъ  всей массы засыпаннаго зерна, обыкновенно 
подразделяется внутри на 9 квадратны хъ же воронокъ, изъ  2 д. 
досокъ, при которыхъ возможно 6o.rfce удобное нодраздЬлеше вну
тренности закрома, на 2 или 4 отдЬлешя, для разнаго сорта зерна. 
Каналы или желоба для проветриваш я зеренъ, отдельны е для обо- 
ихъ закромовъ, располагаются на разстоянш  другъ отъ  друга въ 
горизонт, направлети не более 1%  арш., а въ  отвесномъ 10— 13У4 
верш.; одни ярусы этихъ желобовъ вы ходятъ своими концами въ  3- 
угольныя продушины, сделанныя въ  долевыхъ стенахъ амбара, въ  
нромежуточныхъ же ярусахъ, желоба одними концами вы ходятъ въ 
продушены боковыхъ стен ъ  амбара, а другими — въ среднее отде- 
леше онаго, занятое лестницей. Каждый желобъ плотно сколачива- 
ю тъ изъ 2, сложенныхъ подъ прямымъ угломъ, чистыхъ досокъ 
толщ. 11/„— 2 д., шир. около 5у 4 верш., и кладутъ среднимъ ре- 
бромъ кверху. Насыпанное въ  амбаръ зерно никогда не заполняетъ 
желоба, т. е. пространства между его двумя наклонными стенками, 
и, ложась въ  уровень съ нижними ребрами, образуетъ третью, зерно
вую стенку 3-угольнаго канала, въ  которомъ всегда бываетъ силь
ная тяга, даже при самой тихой ногодё. — Продушины делаются 
в ъ  наруж ныхъ стенахъ не на продолженш примыкающихъ къ  нимъ 
желобовъ, а наискось книзу, чтобы не проникалъ внутрь закромовъ 
дождь и снегъ ; для нредохранешя же зерна отъ птицъ и насеко- 
мыхъ, устья прикрываютъ проволочной сеткой. У долевыхъ стенъ, 
г д е  зерна болёе всего задерживаются, для лучшаго ихъ освежеш я, 
прокладываютъ половинные желоба, образуемые приложешемъ къ  
с тен е  закрома, одной для каждаго желоба наклонной доски. При 
выпусканш зерна черезъ  отверсэте дна закрома, отстоящаго на
1 арш. 10 верш. —  2 арш. отъ пола, снабженное задвижкою, все 
количество зеренъ приводится разомъ въ  движеше; черезъ повто- 
p e H ie , изредка, спускашя небольшихъ количествъ зерна (около 3 
четв.), обратно потомъ всыпаемаго въ  закромъ, всегда новые его 
слои приходятъ въ  соприкосновеше съ воздухомъ и весь хлебъ  
переворачивается безъ труда. При такомъ устройстве закромовъ, 
одновременно съ выпускашемъ зерна, удобно изм ерять высыпаемое 
количество онаго, посредствомъ мерильнаго ящика, тоже съ во- 
ронкообразнымъ дномъ и задвижкою, подъ которою уже находится 
куль или мешокъ.

Полъ амбара полезно выстилать кирпичемъ; снаружи строешя 
делаю тъ отмостки.

в) К у к у р у з н ы я  кош и . Ихъ располагаютъ вдали отъ  построекъ, 
на возвышенномъ, сухомъ м есте, при чемъ стараются длинною 
стенкою ставить поперекъ господствующимъ ветрам ъ, для лучшаго 
просыхашя кукурузы. Коши представляютъ изъ  себя плетневыя



клети или легы я реш етчаты е сараи, высотою отъ  3 до 5 арш., 
длиною отъ  3 до 9 саж., шириною же, смотря по местности; напр., 
на К авказе, въ  Крыму, Херсонской, Тавр., Бессараб., Екатериносл. и 
Подольской губ. въ 3 арш., Харьковской, Полтавской, Шевской — 
21/2 арш. и въ  более северны хъ губ., напр. Курской, Воронежской 
и Тамбовской —  2 арш. Коши строятъ на стульяхъ, толщ. 4 — 5 
верш., возвышающихся надъ землею на 1— Р Д а р ш . и снабженныхъ 
вверху, противъ грызуновъ, жестяными колпаками, обращенными 
широкою стороною внизъ. На стулья, обделанные шипами, кладутъ 
прогоны съ гнездами чрезъ 3 арш., въ  которые и вставляютъ угло- 
выя и промежуточный стойки, толщ. 2 1Д — 3 верш., поверхъ кото- 
рыхъ, тоже на шипы, кладутся насадки. При значительной вы соте 
кошей стойки скрепляются поперечинами; затем ъ  промежутки за- 
бираютъ кольями, впуская ихъ концы въ отверстая, сделанны я для 
нихъ въ  насадкахъ, поперечпнахъ и прогонахъ и наконецъ, все это 
переплетается не совсемъ плотно лозою, хворостомъ, камышемъ, а 
иногда тонкими жердями и бракованными тонкими досками, раз
резанными на рейки, при чемъ разстояш е между ними делаю тъ 
въ  х/„— 1 дюймъ. Длинные коши иногда подразделяются перего
родками на отделенья и въ каждомъ изъ нихъ делаю тъ дверцы, 
тоже плетеныя, запираемыя замкомъ; размер ь этихъ дверецъ 8 X 12 
вершк. и ихъ обыкновенно делаю тъ парами, т. е. верхшя и нижшя 
для более удобнаго наполнешя и вы бираш я кукурузы. Полъ д е 
лается не плотный: изъ  обрезковъ жердей, положенныхъ прямо на 
прогоны, или же изъ такихъ же плетней, какъ стены  или же на
конецъ изъ  рогожъ. Потолка въ  кош е не бы ваетъ, такъ  какъ  
кукуруза складывается вплоть до конька крыши, которую делаю тъ 
особенно тщательно изъ  соломы, камыша или дранокъ. Н а верху 
около конька дйлаю тъ 1— 2 отверстая, закрываемыя дверцами, чрезъ 
которыя вплотную засыпаютъ коши кукурузою. Въ 1 куб. с. коша 
помещ ается до 40 четвертей початковъ, * соответствующих^. 12 
четв. зерна.

III. Н ависы  и сараи.

Экипажные сараи. Для помещ еш я экипажей ширина или глу
бина сарая делается до 10*4 арш., такъ  чтобы повозка съ дыш- 
ломъ могла въ немъ поместиться; высота же отъ пола до потолка 
не менее 4 7 2 арш. Оконъ въ  нихъ не делаю тъ, а для освещ еш я 
и въЬ зда делаю тся ворота, въ  4 арш. шириною; ихъ обращаютъ 
къ  северу. Высота воротъ 4*4 арш. В ъ сарай долженъ быть проч
ный полъ и потолокъ. ОпредгЬливъ величину пространства, зани
м аем ая  повозками, употребляемыми въ  именш, полагая на каждую
4 арш. по длине сарая, полученную площадь увеличиваютъ еще */4 
частью ея, для помещ еш я плуговъ, боронъ и т. п. громоздскихъ



орудШ. — Иногда разсчитываю тъ разм еры  сарая, полагая простран
ство на карету или повозку, безъ дышла, шириною отъ  2У2 до 3 
арш., длиною въ  4 1/„ до 5 ‘/„ арш., а съ дышломъ — длиною до 9 
арш.; на 1 плугъ —  въ  3 */„ арш. длиною и въ  2 %  арш. шириною; 
на 1 борону —  шириною и длиною въ  2 арш., иногда же ихъ раз- 
в'Ьшнваютъ по стЬнамъ; на одни сани — длиною въ  2, а шириною 
въ  1‘/2 арш.; на пожарную трубу безъ дышла — шириною 2 1/„ и 
длиною въ  4 арш., а съ дышломъ — длиною въ  7У„ арш.

Молотильные сараи. МгЬсто, занимаемое молотильною машиною, 
изменяется съ ея конструкщею и заранее, поэтому, определено 
быть не можетъ. Наиболее распространенный молотилки бываютъ 
шириною отъ 3 до 5 1/„ арш. и длиною въ 5 ‘Д до 7 и 8 ‘Д арш. 
Вокругъ машины, для удобнаго при ней д'Ьйств1я, оставляется сво
бодное пространство, ширина котораго, со стороны, при которой 
собираютъ вымолоченное зерно, до 1 V„ арш., а съ противополож
ной, при которой подается въ  машину хлебъ  и принимается выби
тая солома, 4, 5 1/й до 7 арш.; одною и зъ  боковыхъ сторонъ машина 
приставляется къ  с тен е  сарая, а съ другой оставляется проходъ 
въ  1 */„ до 3 арш. шириною. Ш ирина мёста подъ конный манежъ 
получится, если къ  удвоенной длине водилъ прибавить V/„ арш.

Сараи для склада хлгьба въ снопахъ и сгьна. Глубина ихъ отъ 12 
до 18 арш.; высота ихъ до 4 пли 6 арш.; ширина воротъ 5, а вы 
сота ихъ 4 или 6 арш. Полъ следуетъ возвыш ать надъ местнымъ 
горнзонтомъ на высоту у,, до 3/4 арш. Величина же ихъ соразме
ряется съ количествомъ помещаемыхъ въ нихъ запасовъ.

С'Ьна, если при скадк'Ь утаптываю тъ его ногами, помещается въ 
куб. саж. отъ  3G до 40 пуд.; если же сЬно сдавлено гидравлическимъ 
прессомъ, то вЬсъ кубич. саж. его доходитъ до 400 пуд. Въ 1 куб. 
арш. помещ ается Фунтовъ: пшеницы и ржи въ снопахъ: хорошо 
уродившихся 67 ф .; спутанныхъ 60 ф .; тонкоеололистыхъ 74 ф .; 
тонкосоломистыхъ, слежавшихся въ  снопахъ 81 ф .; ячменя и овса 
въ  снопахъ: хорошо уродившихся 74 ф .; спутанныхъ 67 ф .; тонко- 
соломистыхъ 81 ф .; соломы въ  связкахъ пшеничной и ржаной длин
ной 60 ф .; неровной, искривленной 40 ф .; овсяной  44 ф .; ячменной 
33 ф .

Снопосушильные сараи строятъ тамъ, гд'Ь уборка почти всегда 
совпадаетъ съ ненастьемъ. Для построешя такого сарая длиною въ
5 саж., шир. 3 саж. и выш. 2 саж., вкапываю тъ по угламъ и по 
длине на разстоянш 1 '/„ саж. столбы, закапывая ихъ въ землю не 
меньше i y 2 арш. Поверхъ этпхъ столбовъ делаю тъ бруечатую об
вязку для поддержашя крыши. Все пространство внутри здаш я 
разд'Ьляютъ на 3 яруса посредством!, ряда жердей, положенныхъ 
на перекладины, прикрепленпыя къ сголбамъ. Снопы хлеба подво- 
зятъ  къ  сараю и размещ аю тъ на ж ердяхъ одинъ возле другаго



рядами, а чтобы колосья не путались и снопы не падали, ихъ, че
резъ  2 — 3 ряда, прижимаютъ жердью, закрепляемою на половине 
высоты сноповъ клиньями на доскахъ, расположенныхъ на обЪихъ 
сторонахъ сарая. Н а кв. сажени можно поместить до 80 сноповъ 
в я з и  обыкновенной въ северной полосе Россш, а следовательно на 
всемъ пространстве 15 X 80 X 3 =  3600 сноповъ.

Навжъ съ подвижной крышей строятъ такъ, что крышу поднп- 
маютъ по м ер е  возвышешя сЬнной или сноповой клади и оиуска- 
ютъ по м ер е  уменыиешя высоты клади. TaKie навЬсы носятъ наз- 
ван1е голландскихъ. Задавш ись величиною площади клади, нанрим. 
квадратомъ въ  3 X 3 кв. саж., вкапываю гъ на пзбранномъ мЬсте 
по угламъ четыре стойки, каж дая длиною 10х/4 арш. и около 4 1/,, 
вершковъ въ квадрате поперечнаго сечеш я. Во всехъ  стойкахъ 
на разстоянш  отъ земли въ 4 ‘/4 арш., а потомъ на совершенно оди- 
наковыхъ разстояш яхъ, отъ 6 до 10 в., просверливаютъ сквозныя 
дыры, по а/4 в. въ поперечнике. Для крыш и делаю тъ раму такую, 
чтобы она могла свободно подниматься п опускаться между всеми 
четырьмя стойками, къ  которымъ приходятся углы рамы. Брусья 
этой рамы соединяются врубкою и скрепляются железными скобами, 
болтами и косяками, образующими въ  углахъ рамы сквозные тре
угольники, чрезъ которые и проходятъ стойки. Стропила делаю тъ по 
возможности 'л е г а я  и зъ  досокъ, затем ъ делаю тъ палубу или обре
шетку, на которой настилаютъ дранковую, толевую, соломенную или 
камышевую кровлю; последшя не толще 2*/4 в. Для удержашя 
крыши имеются ж елезны е колки, толщ. 1 дюйм., длиною въ 101/„ 
вершковъ; вместо ж елезны хъ можно употреблять деревянные, но 
ихъ толщина должна быть только немного меньше д1аметра ды ръ 
въ стойкахъ; на каждый уголъ требуется два колка. Когда крыш а 
покоится на колкахъ п требуется ее приподнять, то pa6o4ie д ел а
ютъ это плечами или помощпо рычага, длиною 2 1/2 —  3 арш. Под- 
ложивъ его подъ уголъ крыши черезъ заткнутый колокъ поднима- 
ютъ его, и когда поднимутъ, то заты каю тъ запасный колокъ, на 
который и опускаютъ раму крыши, затем ъ  переходятъ последова
тельно къ  другнмъ угламъ крыши.

IV. Молочнп.

Т акъ  какъ  молоко и продукты и зъ  него весьма легко воспри- 
нимаютъ всякш постороннш запахъ, то поэтому место для постройки 
молоченъ выбираютъ такое, г д е  воздухъ п почва постоянно чисты, 
вдали отъ построекъ и проЬзжихъ дорогъ. Молочнп по большей 
части углубляютъ въ землю по крайней мерЬ на 1‘/2 — 2 арш. и 
делаю тъ ихъ кирппчныя, въ  2 — 2 ‘/„ кпрп., или деревянный изъ 
5-— 6 верш, бревенника; въ хорошихъ молочняхъ потолокъ дела-



ютъ сводчатый изъ кирпича и сверху засыпаю тъ землею и дер- 
нуютъ; въ  деревянныхъ же молочняхъ иотолокъ и крыш а деревян
ные, покрытые сверху соломою, мхомъ или дерномъ. Полъ д'Ьла
ю тъ чистый деревянный, крашенный или еще лучше изъ асфальта 
или каменныхъ плитъ на цементЬ. Окна и двери —  неболышя, об- 
ращенныя на сЬверъ или востокъ и снабженныя ставнями. Л-Ьтомъ, 
при растворен1и оконъ, вставляютъ противъ пыли и мухъ тоншя 
волосяныя сЬтки. В ъ молочняхъ, хорошо устроенныхъ, обязательно 
прокладываются водопроводныя трубы для чистой и грязной воды. 
Потолки и стёны бЬлятся 2 —  3 раза въ  годъ известковымъ моло- 
комъ съ добавлешемъ немного сыворотки; кроме того, должна бы ть 
устроена хорошая вентилящ я черезъ  потолокъ или въ  крайнемъ 
случае черезъ Форточки.

Тамъ, г д е  молоко сбывается въ  переработанномъ виде, доста
точно иметь два отдельны хъ помещ ешя: погребъ или молочную 
комнату (приблизительно 0,35 кв. арш. на 1 корову) съ холодиль- 
нымъ бассейномъ для воды, въ  который можно ставить молоко въ 
луженыхъ сосудахъ, а другое — для ч и с т к и  посуды, имеющее печь 
съ вмазаннымъ въ  нее котломъ для пагр1;н;ипя воды, желобъ для 
холодной воды, и по стенам!» полки для установки мытой посуды, 
чтобы съ нея скапывала вода. Въ молочнЬ же, переработывающей 
молоко на масло, необходимо иметь по меньшей м ер е  пом ещ еш я: 
для отстаиваш я молока на сливки, для сбивашя масла и хранеш я 
онаго, и для мытья носуды.

Отстойные бассейны делаю тъ бетонные, кирпичные, сложенные 
на цементе или деревянные; первые обыкновенно углубляютъ въ  
землю, а деревянные часто ставятъ на подкладкахъ на полъ и д е 
лаютъ изъ 2у , /  досокъ съ покатымъ дномъ и отверсиемъ для 
спуска согревш ейся воды. Если жестяные молочные сосуды, обык
новенно въ  24 кружки, при работе съ водою и льдомъ ставятъ  
прямо на дно, то въ  такомъ случае глубина бассейна делается 
равною 12 — 13 верш., если же работаю тъ только холодною водою, 
то на дно кладутъ предварительно деревянную реш етку на под
кладкахъ въ  1У2 — 2 верш, (съ целью дать токъ холодной воды 
подъ днами сосудовъ) и тогда бассейнъ делаю тъ глубиною въ  1 
арш. При постановке сосудовъ въ  2 ряда при разстоянш между 
ними въ  2 у ,  верш., ширина бассейна = 1 3/4 арш.; если же сосуды 
ставятся въ  1 рядъ, то ширина его въ  свету не более 13 верш. 
Длина бассейновъ сообразуется съ наибольшим!» колпчествомъ мо
лока отъ одного удоя; на 400 кружекъ молока бассейнъ долженъ 
иметь длину около 40 верш, пли приблизительно 1 верш, на 10 
кружекъ. При 36 часовомъ отстаиванш и постановке сосудовъ въ  
2 ряда необходимо иметь 4 бассейна. Если предположить, что при 
двукрагномъ удое 100 коровъ даю тъ въ  день 90 пуд. молока, то



для установки сосудовъ нужно иметь бассейновъ, вместимостью 
8 — 10 сосудовъ, следующее число: 4 штуки если 12 часовое от- 
стаиваше, 6 шт. при 24 час. отстаиванш и 8 шт. при 36. час.

Тагае бассейны имею тъ въ  длину 1 саж., шир. 13‘/4 в. и глуб.
1 арш. Если молоко охлаждается льдомъ, то размельчеше его про
изводится въ  отделенш для сбивки масла или для чистки посуды, 
или наконецъ устраиваются отдельны е помещешя, рядомъ съ от- 
стойнымъ, площадью приблизительно въ 15 кв. арш. на каж дыя 
100 коровъ. Н а охлаждеше 1 ф . молока идетъ 1 ф . льду. При от
стаиванш молока по другимъ системамъ, можно принять, что подъ 
молочную посуду и приспособлешя, для молока отъ 1 коровы, нужно 
помещешя: при голштинскомъ способе о тстаи ватя  — 1,85 кв. арш., 
центробежномъ — 0,47 кв. арш. и американскомъ (массовомъ) въ 
очень болыпихъ сосудахъ — 0,93 кв. арш.

Подъ помещеше для сбивашя масла полагается на 100 коровъ — 
26 кв. арш. и подъ отапливаемое помещеше для мятья масла отъ 
100 коровъ — 22 кв, арш. Подъ помбщеше для чистки сосудовъ 
и снарядовъ нолагаютъ на 100 коровъ — 28 кв. арш. В ъ этомъ но- 
мещ енш  необходимы: печь съ ^отломъ для воды или паровымъ 
аппаратомъ для нагреваш я воды и получешя пара; два болыпихъ 
деревянныхъ чана съ кранами для теплой воды и холодной, доста
вляемой водопроводомъ или поднимаемой насосомъ; по стенамъ 
полки, скамьи пли лавки для посуды; несколько деревянныхъ ваннъ 
для чистки посуды, и л [>о 41 я принадлежности.

Особое отдЬлеше для кадокь со сливками или для ушатовъ съ мо- 
локомъ, сухое и хорошо проветриваемое, пространствомъ около 
18%  кв. арш. (на 100 коровъ), имеется лишь въ  т е х ъ  молочныхъ, 
гдй  на масло переработывается окисшее молоко; но и тамъ чаето 
безъ него обходятся, ставя ушаты въ  помещенш для мятья масла, 
или въ  отделенш  для отстапвашя.

Помещеш е или погребъ для хранетя масла до его продажи, — 
гд е  иногда хранятъ и посуду для сбивашя и мятья масла, дол- 
женъ им еть около 40 кв. арш. (на 100 коровъ).

Сыроварня, для приготовлешя круглыхъ сыровъ но швейцар
скому способу, должна вмещ ать, между прочимъ, очагъ съ котломъ 
и закрывающею его во время створаживаш я молока крышкою (при 
произв. отъ 200 коровъ, д1аметръ котла 1х/4 арш., глубина 12А/4 — 
13‘/4 вер.); хорошо вымощенный и покатый полъ, на которомъ въ 
разны хъ местахъ устанавливаются прессы для сыра — простр. въ 
33 — 44 кв. арш. (на 100 коровъ).

Сырный погребъ, отапливаемый, подобно сы роварне, устраивается 
вышиною около 5 арш.; полъ въ немъ деревянный или кирпичный, 
пространство въ 83 —  92 кв. арш. (на 100 коровъ).



V. Л е д н и к и .

Ледники бывают!, грунтовые, когда они погружены въ  землю 
и верховые, когда, всл-Ьдсгае высоко стоящей грунтовой воды, лед
ники приходится делать  выше поверхности земли.

Наиболее надежные ледники, конечно, грунтовые, опущенные 
возможно глубже въ землю; на с'Ьвер'Ь ихъ углубляютъ на 1 — 1 х/„ 
саж., въ  южныхъ же губерш яхъ это углублеше доходптъ до 3 и 
бол'Ье саж. Самое удобное м'Ьсто для ледника — это въ  горе —  
въ  вид'Ь тоннеля, если же такаго места н^тъ , то стараются вы брать 
м'Ьсто наиболее зат-Ьненное, покрытое деревьями и по возможности 
безветренное. Н а ю ге ледники устранваютъ очень часто въ  полу 
спраевъ. Ледники обыкновенно квадратной или круглой Формы де
лаются каменные, кирпичные или деревянные; послЬдше лучше со- 
храняютъ ледъ, но за то требуют!, постояннаго ремонта. СтЬны 
каменныхъ ледниковъ (на извести, редко на цемент'1;) делаю тъ 
толщиною у поверхности земли въ  0 ,20—0,25 саж., постепенно 
утолщая ихъ къ  низу, такъ  что на глубине 1 саж. толщ. с т е н ы =  
0,30 с., при глубине 1 */а саж. —  0,50—0,00 с., при глуб. 2 с а ж .— 
0,70 — 0,75 саж. и т. д. Выше поверхности земли стены  возводятъ 
одной толщины —  въ 0 ,20—0,25 с. и на высоту не более 1 саж. 
Ст-Ьнамъ кирпнчныхъ ледниковъ придаютъ туже толщину, какъ и 
каменнымъ; деревянные же ледники делаю тъ изъ  бревент. 5 или 
лучше G верш.; иногда, впрочемъ, ихъ делаю тъ пзъ 1 \/2— 2 воршк. 
досокъ, забирая пхъ въ  пазы столбовъ, толщ. 6 верш., зары ты хъ 
въ  дно ледника въ  разстоянш 1 саж. другъ отъ друга. Потолокъ и 
кровля каменныхъ ледниковъ делаю тся часто деревянные изъ илас- 
тннъ, толщ. 2 7 а— 3 верш., поверхъ которыхъ, а равно вокругъ на- 
ружныхъ стен ъ  кладутъ слой соломы въ 6— 7 в. и затЬмъ дёлается 
земляная насыпь до 1 — 1 */„ арш. толщ, съ надлежащею обдернов- 
кою. В ъ хорошпхъ ледникахъ потолокъ делается сводчатый въ  */„ 
кири., для чего на продольный стены  кладутъ рельсы, въ разсто- 
янп1 1 саж. другъ отъ друга и промежутки между ними забираются 
пологими (въ  У ,0) сводпками въ  полъ кирпича, положеннаго на 
цементе. ЗатЬм ъ поверхъ этихъ сводиковъ кладут!, слой соломы 
въ  6 — 8 верш., насыпается земля и сверху хорошо обдерновывается. 
Н а уровне поверхности земли въ  стены  ледника закладываются 
иоловыя балки —  деревянные или изъ рельсъ, поверхъ которыхъ 
настилается полъ изъ 2 ‘Д д. досокъ. Этотъ полъ служитъ иотол- 
комъ для нижней части ледника (желудка ледника, гд е  помещается 
ледъ) и иоломъ для верхней части, называемой — погребомъ, ко
торый подразделяется перегородками на разны я отделеш я, смотря 
по числу лицъ, пользующихся ледникомъ. В ъ полу каждаго такого



отдблеш я имеется свой люкъ, ведущей къ  складу льда, а по стЬн- 
камъ отдЬлешя устраиваютъ полки для посуды. Для лучшаго со- 
хранешя льда между станками ледника и землею прокладываюсь 
слой жирной глины В7> 6 — 8  верш., а при набивке ледника льдомъ 
обкладываюгъ соломою въ 3 — 5 вершк. внутреншя стены  и полъ 
желудка ледника, который делается реш етчаты й изъ бракован- 
иыхъ пластинъ или досокъ въ  2 1/4 д., положенныхъ на лежни. 
В ъ иростыхъ, деш евы хъ ледникахъ погреба не делаю тъ, а желу- 
докъ ледника прямо покрываютъ деревянною кровлею, которую 
хорошо обкладываютъ толстымъ слоемъ соломы или камыша. Въ 
такихъ ледникахъ охлаждаемые предметы прямо ставятся на ледъ 
или помещаются въ  особыхъ ларяхъ, плотно закрываемыхъ крыш 
кою для защ иты отт» нападем in крысъ и мышей. П ередъ входомъ 
въ  ледникъ, который долженъ быть съ северной стороны, устраи
вается тамбуръ или сЬни, шириною 2 арш. п длин, не менее 3 ар. 
съ двумя или тремя толстыми дверьми, плотно запирающимися.

Если грунтовыя воды, гд е  строится ледникъ, стоятъ довольно 
высоко, то часть желудка или весь желудокъ ледника помещается 
выше поверхности земли и въ этомъ случае кроме стенокъ и по
толка, каменныхъ или лучше деревянныхъ, собственно для желудка, 
устраиваютъ еще вокругъ ихъ, въ  разстоянш 1% — 2 ‘/„ арш. вто
рой концентрическШ рядъ стенокъ и потолковъ, обсыианныхъ зем
лею съ худо проводящею тепло крышею. Пространство между этими 
двумя рядами стйнъ образуетъ такт, называемую погребицу, въ  
которой устраиваютъ двойныя входныя двери и полки для поста
новки посуды.

VI. Сплосы ДЛЯ 3 AKB АШИ В АЕ МЫХЪ ЗЕЛЕНЫХЪ КОРМОВЪ.

а) В ъ видгъ кучъ на уровнгь земли: Форма ихъ въ  ви де лежащей 
трехъугольной призмы; ширина до 10 ф ., вышина, не считая по- 
крывающаго слоя земли, во время складывашя (впоследствш куча 
оседаетъ), до 7 ф ., длина произвольная. Толщина слоя земли, слу- 
жащаго прикрышкою, 11/„ — 2 ф . —  Ь) Въ видгъ вырытыхъ въ зем ш  
канавъ. К анава ш гЬетъ въ поперечномъ разрЬ зе  видъ трапецш, у 
которой верхнее ocuoaaiiie до 12 1/„ ф ., а нижнее (дно) до 10 ф.; 
вышина трапецш  5 ф. Длина силоса произвольная. По наполнены 
ямы, кормъ кладется выше, въ ви де кучи, или двускатной крыши, 
вышиною отъ поверхности земли до 8 ф. Толщина земляной по
крышки не менее 3 ф. Сложенная такимъ образомъ масса скоро 
оседаетъ , болЬе чем ъ  на половину, с) Выложенный камнемъ. Въ 
поперечномъ р а зр е зе  представляешь прямоугольникъ; ширина 6х/2—
10 ф., глубина 5— 8 ф.; длпиа силоса произвольная, d) В ъ здатяхъ. 
Вышина до 8 ф .; uponie размеры  произвольны. При определены



разигбровь силоса принимаютъ въ  осиоваше разсчета, что подъ 
конецъ силосовашя 1 куб. ф . силосуемой массы будетъ весить 35 
Фунт., или — кругльш ъ числомъ —  каждый пудъ корма, предпола- 
гаемаго къ  закваш иваню , после окончательнаго оседаш я въ  си
лосе займетъ 1 куб. Футъ.

V II. Подвалы для овощей.

Подвалы для картофеля дЬлаются такъ: на выбранномъ, по воз
можности сухомъ и песчаномъ, м есте  роютъ канаву, глуб. 1 ‘/4 арш., 
при шир. внизу i y 4 арш. и вверху 4 арш. ЗатЬм ъ эту яму покры
вают!. стропилами, располагая пхъ другъ отъ друга на 2 '/2— 3 арш. 
и врывая концы стропильныхъ ногъ (длин. 4 арш., изъ кроквъ въ
4 верш.), въ  землю на полъ-аршина. Для большей прочности стро- 
пилъ ноги ихъ, кроме шипа, связываются еще затяжками въ  3 вер. 
толщ., помещенными на разстоянш 3 %  арш. отъ дна канавы. За- 
т'Ьмъ по стропилам!, настилаютъ вплотную накатникъ изъ нластинъ, 
толщ, въ 2 ‘/а верш, или изъ жердей, поверхъ которыхъ кладутъ 
слой соломы въ 6 верш, и зат’Ьмъ все это обсыпаютъ землею, сло- 
емъ въ  1 арш. Иногда, вместо накатника, кладутъ хорошо сделан
ные плетни, которые смазываютъ глиною, покрывают!, соломою, 
обсыпаютъ землею и загЬмъ сверху дернуютъ. Для вентилящи во 
всю длину подвала и понеречныхъ откосовъ вырываю тъ канаву, 
шириною и глуб. въ 6 вершк., которую покрываютъ досками на 
поперечныхъ подкладкахъ пзъ  иол'Ьньевъ; устья этихъ канавъ про- 
ходятъ въ  наружу подъ порогами входовъ въ  подвалъ и въ  силь
ные морозы закрываются особыми затычками. Кроме этой гориз. 
вентнляцюнной трубы устанавливают!, въ кровл'Ь еще обыкновен
ный деревянны я трубы (разм'Ьромъ 4 x 4  в.), нижшй конецъ ко
торыхъ, опущенный до дна канавы, им ^етъ  массу просверленных!, 
отверстШ на всю высоту заложешя картофеля. ВерхнШ конецъ 
этихъ трубъ защ ищ ается отъ дождя и сн'Ьга крышечками, а въ 
болыше морозы плотно закрывается затычками. Ташя верт. трубы 
ставятся чрезъ 3 саж. другъ отъ друга. Двери въ  подвале, шир.
2 арш., располагаютъ съ обоихъ его концовъ, прпчемъ оне д ел а 
ются двойными и безъ петлей, для большаго удобства ссыпки и 
выгреба картофеля. Двери эти устраивают!, такъ: къ крайней стро
пиле приваливаютъ двгЬ наклоиныя нритолки, въ  которыя вр^за- 
ютъ верхнякъ и нижнякъ внутренней дверной рамы; затЬмъ, по 
угламъ этой внутренней рамы вдалбливаютъ стойки, длиною, равною 
толщ ине засыпки земли и на нихъ прилаживаютъ другую верхнюю 
дверную раму, обшивая промежутокъ между ними досками. Двери 
отворяются только въ  теплую погоду, въ холодное-же время оне 
запираются и пространство между ними заваливается ухоботьемъ.



а иногда иоверхъ верхней двери наваливаютъ еще солому или на- 
возъ.

Подвалы для овощей строятся такъ  же, какъ и для картофеля, съ 
тою только разницею, что канавы роютъ глуб. въ  */„ арш. и шири
ною 2 саж., при длииЬ 5— 10 с. Для вывода, сырости ставятъ  вы- 
тяж ны я трубы, затыкаемый только при морозахъ свыше 10°, если- 
же морозъ подымается выше, то подвалы засыпаютъ толстымъ 
слоемъ сн'Ьга. Корневыя овощи засыпаются въ нодвалъ приз
матическою грядою, лиственныя-же овощи развЬшнваются на жер- 
дяхъ. Taiiie подвалы, если они въ  сухомъ мйстЬ, служатъ до 15 — 
20 лйтъ.

V III. Н авозохранилища.

Навозохранилища съ жижепр1емниками лучше всего устраивать 
за  сЬверною стйною CTpoeniii, въ тйнп и по возможности дальше 
отъ колодцевъ и жплыхъ построекъ. Навозохранилища предетавля- 
ютъ квадратный или прямоугольный ямы, глубиною въ 3/4 арш., 
дно и стФ.нки которыхъ обдЬланы непроницаемою каменною или 
деревянною оболочкою. Наилучшш грунтъ для постройки навозо- 
хранилищъ — это плотно слежавшаяся глина, если же грунтъ 
иной, легко проницаемый, то дно навозохранилища устраиваю тъ 
такъ: пзъ жирной глины д'Ьлаютъ г.шномятку и накладывая ее 
тонкими слоями, убиваютъ трамбовками каждый слой Посл'Ь про
сушки иредыдущаго до т'Ьхъ поръ, пока не получится глиняное 
основаше, толщиною въ 6 — 7 верш. ПослЬ совершенной просушки 
глины, насыпаютъ тонкШ слой песку, но которому кладутъ на 
цементй полъ нзъ дикаря, бетона (3 ‘/2 верш.) или кирпича, поло- 
женнаго на ребро (если по дну навозохранилища будутъ Ьздить 
телЬгп). По отверд'Ьиш пола его заливаю тъ тонкнмъ слоемъ цемента, 
а по верхъ его слоемъ горячаго асфальта. Полу придаютъ уклонъ 
въ 0,03— 0,05 отъ трехъ ссЬнокъ ямы къ четвертой, у которой 
устраиваютъ жиженр1емникъ. СтЬпы ямы дЬлаются также не про
ницаемыми, нзъ камня пли дерева, при чемъ верхъ ихъ возвы
ш ается надъ уровнемъ окружающей местности на 3/4— 1 1/„ верш. 
Если въ  навозохранилище будутъ въ'Ьзжать телЬгп. то снЬнки его 
снаружи сканшваются на нЬтъ съ окружающею местностью, а во 
внутрь переходягъ легкимъ изгнбомъ, нетруднымъ для вы езда 
тел'Ьгъ. Средняя толщина навозной кучи I 1/,, арш. и въ самомъ 
глубокомъ м'Ьст'Ь им^етъ около 2 1 /4 арш.

Поверхность навозохранилища можно определить, принимая, что 
на каждую нед'Ьлю стойловаго содержашя, и на каждые 1000 ф. 
жпваго вЬса животныхъ, достаточно пространство въ 1 кп. арш., 
для рабочихъ же воловъ у а— 3/4 кв. арш., — при выш ний навозной 
кучи не бо.гЬе 13/4 арш. — 2 арш. 2 в.



Жижепргемникъ, квадратный или 4-угольный, д'Ьлаютъ обыкно
венно глуб. 2 ‘Д  арш., считая отъ  са м а я  глубокаго места навозо
хранилищ а,—  съ поперечнылъ сЬчешемъ въ  у зо поверхности по
с л е д н я я ; дно его д'Ьлаютъ изъ  утрамбованной жирной глины, 
толщ. 63/4 в., или кирпичное, а стЬны деревянный (иногда обклады
ваемый такою же глиною толщ, слоя въ  63/4 в.), каменныя или кир- 
ничныя, но не на цементЬ, иовреждаемомъ жижею, а на с.ч'Ьсн изъ 
каменно-угольной смолы, дегтя и песка. Крыш у д'Ьлаютъ изъ  со- 
сновыхъ досокъ, толщ. 3 д.; если же жижещпемникъ вдается одною 
половиною въ  навозохранилище, то со стороны п о сл ед н яя  крышка 
им’Ьетъ проделанный въ  ней рядами у„ д. дыры, для пропуска вы- 
текающей изъ навоза жижи. Иногда кроме главнаго жижещнем- 
ника устранваютъ ее второй —  въ центре навозохранилища, от
куда собирающаяся жижа выводится гончарными или кирпичными 
трубами въ  главный жижещпемникъ. Сточный каналъ отъ поме
щена! жпвотныхъ къ яч1жепр1емнпку дЬлается изъ гончарныхъ 
пли кирпичныхъ трубъ; иоелЬднимъ придаютъ разм еръ 51/ „ х 3 3/4 
верш.

3 . Части строенш.

Подошва зданья и фундамеятъ.

Ч асть здаш я, находящаяся подъ землею, называется его «осно- 
вашемъ», которое собственно состоитъ изъ двухъ частей: подошвы 
здаш я и Фундамента. Подошвою называется площадь грунта, которая 
принимаетъ на себя всю тяжесть сооружешя, фундаментомъ же —  
та часть здаш я, которая заключается между поверхностью земли и 
подошвою здашя. Для того, чтобы здаш е было прочно, необходимо, 
чтобы иодошва его представляла надлежащее сопротивлеше силЬ 
тяжести возводпмаго сооружешя, т. е., чтобы грунты земли, на 
которыхъ возводятся сооружения, обладали известною степенью 
плотности, несжимаемости и, наконецъ, достаточною толщиною. 
Taitie пласты земли, на которыхъ безопасно можетъ быть возведено 
самое грузное сооружеше, называю тся материкомъ. К ъ  материкамъ 
принадлеж ать сл'Ьдуюшде грунты, толщиною не менее 3 саж.: ска
листый грунтъ, сухая глина, плотно слежавшшся мелкШ кварцевый 
песокъ, плотный известнякъ, хрящеватые и несчаные грунты. 
Ilponie грунты принадлежать къ числу такихъ, на которыхъ безъ 
д о стато ч н ая  ихъ укр'Ьплешя нельзя возводить бо.гЬе или менее 
грузны я сооружешя. Если материкъ лежитъ не глубже 7 Футъ, то 
здаш е возводится непосредственно на материке, въ противномъ 
случае грузъ сооружешя передается материку помощью каменныхъ 
столбовъ или свай. Если материкъ залегаетъ на глубине более



5-тп саж., то въ  такомъ случай находятъ болйе выгоднымъ уплот
нить Bepxniii грунтъ и сделать его такимъ образомъ искусственнымъ 
материке мъ. У n j o n ie H ie  грунта можетъ быть произведено только 
при ограждены подошвы здаш я сплошною пли шпунтовою сгЬнкою. 
НаиболЬе употребительные способы уплотнешя суть: 1) втрамбо- 
BbmaHie въ  грунт!, каменистыхъ матер1аловъ, напр, плитъ, которыя 
вгоняются въ  землю стоймя въ  одинъ или нисколько рядовъ по
мощью ручны хъ трамбовокъ; 2) забивка свай частоколомъ, для чего 
забиваются сваи, въ  разстоянш  2 — 3 д1аметровъ и на глубину
4— 5 саж.; 3) забивка свай правильными рядами не до отказа; при 
этомъ полагается, что грузъ всего сооружешя поддерживается 
сваями чрезъ  треш е ихъ поверхности о землю; величина силы 
треш я принимается равною 4 пуд., помноженнымъ на поверхность 
части сваи, погруженной въ землю, и 4) ушпреше площади подошвы 
здаш я съ заменою верхняго рыхлаго слоя земли другимъ бо.гЬе 
плотиымъ и несжимаемымъ, напр, пескомъ, булыжникомъ или бе- 
тономъ. Если сооружеше предполагается возводить на грунтахъ 
средней плотности, т. е. обладающихъ некоторою степенью сжи
маемости, то для большой прочности здаш я и бол Ье равномерной 
его осадки прибйгаю тъ: 1) къ уш йренш  плп углубленш Фундамента;
2) къ  передачй давлеш я отъ наиболее грузны хъ частей соору
жешя помощью ирямыхъ и обратныхъ арокъ пли отдЬльныхъ 
Фундаментовъ; 3) къ  передаче давлешя сооружешя чрезъ лежни и 
ростверкъ, если грунты ci.mynie, или черезъ бетонный слой, когда 
грунтъ совершенио сухъ или покры ть на большую глубину водою, 
или, наконецъ, 4) къ  временной нагрузке, для чего то место, 
г д е  предполагается возводить здаш е, нагружаю тъ грузомъ въ
2 — 3 раза болыиимъ того, который должно представить возводимое 
сооружеше.

Укреплеше подошвы основашя деревомъ можетъ быть произве
дено только въ  грунтахъ сырыхъ, причемъ дерево должно класть 
всегда ниже горизонта грунтовыхъ водъ и ниже лиши иромерзашя 
грунта, которая для средней полосы Россы лежитъ примерно на
1 1 „ — 2 аршина ниже поверхности земли. Дерево для укрЬплешя 
грунта употребляется въ виде лежней, ростверка и свай.

Лежни состоятъ изъ бревенъ, 6-тп вершковъ въ д1аметре, 
отесанныхъ на два канта, настланныхъ въ несколько рядовъ па
раллельно и горизонтально на д н е  Фундаментныхъ рвовъ и спло- 
ченныхъ между собою чрезъ каждую саягень шпонками; промежутки 
между бревнами, обыкновенно равные 3 — 4 верш., заполняются 
щ ебнемъ или грагйемъ.

Ростверкъ состоитъ изъ  поперечныхъ и продольныхъ бревенъ 
(прогоновъ), толщиною 6 —  7 вершк., отесанныхъ на 4 канта и 
врезанны хъ между собою въ  полдерева. Сверху ростверка настн-
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лается полъ изъ мадрильиыхъ досокъ или пластинъ; промежутки 
между бревнами ростверка наполняются камнемъ, щебнемъ или  
кирпичнымъ мусоромъ. Разстояш е между поперечинами отъ 3 —6 ф ., 
а между прогонами не бо.гЬе 2 %  —  3 ф .

Грунтовый сваи, забнтыя до отказа, могутъ выдерж ать безо
пасно нагрузку при С верш, въ  ,цам. —  1500 п., при 5 верш. — 
750 п., и при 4-хъ — не болЬе 300 пуд. При забивкЬ свай для 
передачи груза строешя на материкъ, разстояш е между центрами 
свай бы ваетъ не мен'Ье 3 ф . и не бол'Ье 5-тп; въ  противномъ случае 
число сваи уменьшается или увеличивается, а д1аметръ ихъ сооб
разно этому увеличивается или уменьшается. При длинЬ свай в ъ
3 — 4 саж., толщина ихъ можетъ быть 5*/„ —  6 верш., а при боль
шей длине — 7 вершк. Длина заострешя свай равна 1х/2 или 2 ея 
д1аметрамъ. Баш макъ о 2 — 4 ланахъ веси тъ  1%  в-Ьса сваи. ВЬсъ 
бабы долженъ быть по крайней мЬрЬ въ  2*/„ раза тяж елее сваи. 
При ручной бойк'Ь в'Ьсъ бабы обыкновенно 25 п.; на каждый пудъ 
бабы разсчитываю тъ обыки. ио 1 рабочему, еслп-же баба веситъ  
бол'Ье 25 пуд., то на рабочаго полагаютъ 30— 35 ф . вЬса бабы. 
К анатъ  (лопарь) для бабы долженъ быть д 1аметромъ 13/4"— 2'' и 
кошки 7 4" - 5 8".

Сваи считаются забитыми до отказа, когда он-Ь после послЬд- 
няго залога въ  25— 30 ударовъ даютъ осадку въ  1/4//; если же сваи 
посл'Ь последняго залога даю ть осадку большую, то въ  такомъ 
случа'Ь безопасная нагрузка на нихъ должна быть понижена, 
протпвъ приведенных'!, выше циФръ (1500 п., 750 п., 300 пуд.) во 
столько разъ, во сколько больше осадка; такъ, напр., если осадка 
носл'Ь ноел'Ьдняго залога была Г', то нагрузка должна быть умень
шена въ  4 раза п т. д. При разсчетЬ величины сопротпвлешя 
свай, забиты хъ до отказа, прнннмаютъ вообще, что 1 кв. д. попе
речнаго еЬчешя такой сваи можетъ безопасно выдерж ать отъ 12 
до 15 пуд.

Наименьшая глубина Фундамента 1 */„—  2 аршина, наибольшая 
же определяется высотою подвальнаго этажа, полъ котораго дол
ж енъ возвышаться надъ подошвою здаш я по крайней мЬрЬ на 
1/„ — 1 арш. Нижняя ширина Фундамента равна верхней, или же 
иревосходитъ ее, но не бол'Ье, какъ на 2/s высоты Фундамента. 
Верхняя ширина Фундамента равна толщ ине цоколя, или же пре
восходить ее — при бутовой кладке Фундамента на 6 — 8, а при 
кирпичной кладке на 4 вершка.

В ъ южныхъ губерш яхъ, особенно въ Крыму, г д е  земля про- 
мерзаетъ всего на 4 —8 вершковъ, глубину заложешя Фундамента 
ограннчиваютъ однимъ аршиномъ, особенно если онъ служить для 
поддержки легкихъ стенъ, напр, деревянныхъ, Фахверковыхъ и др. 
Н а скалистомъ-же грунте Фундамента закладывают!, еще мельче,



часто ограничиваясь только снятаемъ со скалы верхняго разру- 
шеннаго слоя, обращая, впрочемъ, при этомъ главное внимаше на 
особенно плотное и тщательное соедпнеше растворомъ (всего лучше 
цементнымъ или нзъ  гидравлической извести) съ первыми камнями 
Фундамента для предохранешя его отъ размыва дождевыми и гор
ными водами.

Кирпичные стулья, въ 2 — 2 %  кирпича толщиною, разм ещ а
ются на разстоянш 11/„ саж. и подъ всеми крестовинами (пересЬ- 
чешями ст'Ьнъ).

Деревянные стулья изъ бревенъ, отъ 6 до 8 верш, толщиною п 
въ  2 1/2 арш. длины, врываются въ  землю въ  разстоянш 4 арш., на 
глубину 1 */„ арш.; передъ постановкою ихъ на место они должны 
быть хорошенько обожжены (обуглены) или смазаны древесною 
или газовою смолою на всю глубину заложешя. Деревянные стулья 
въ  песчаиомъ грунт!;, нодверженпомъ частымъ перемФ.намъ влаж
ности, очень быстро трухлявят!,, а потому эти стулья предпочти
тельнее употреблять въ  грунтахъ глинистых!, и частью илистыхъ.

Рвы  для Фупдаментовъ и ямы для столбовъ нужно поручать 
копать особенно опытнымъ землекопамъ или каменьщикамъ, такъ  
какъ работа эта требуетъ крайней точности, тщательности и осто
рожности, иначе землекопъ можетъ нанести болыше убытки хо
зяину, вы бравъ неровно и лишнюю землю, которую затЬмъ придется 
заклады вать излишнею каменною кладкою; вотъ  почему за K o n a n ie  
Фундаментов!, платятъ съ куба въ двое и въ  трое противъ обыкно
венной земляной работы. За копаше Фундамента при среднихъ 
грунтах!, и небольшой глубине платятъ въ  средпемъ около 2 —
2 р. 50 к. съ куба, при трудных!, яге грунтахъ (плотно слежав
шаяся глина, скала и пр.) платятъ 5 — 7 руб. съ куб. с. По урочному 
ноложенш:

1) Копаше и выбрасываш е изъ выемки земли требуетъ раб. 
дней землекопа: а) для земли рыхлой, отделяемой желЬзною лопа
тою 1, б) —  отделяемой заступомъ 1,5— 2, в) — плотной сланцеватой 
глины, слежавшагося грав1я, торфа съ корнями и пнями и вообще 
всякаго грунта, отделяемаго ломомъ, киркою и топоромъ 3 — 4,
г) — грунта отделяемаго не иначе, какъ киркою п топоромъ 5 — 6.

2) При коианш и выбрасыванш земли въ  тЬснпнахъ, или когда 
изъ выбрасываемой земли насыпается валъ съ уравннвашемъ отко- 
совъ, но безъ утрамбовки, требуется число раб. дней на 25 %  больше 
предыдущаго.

3) Если глубина выемки болЬе 2 арш., то число раб. дней 
потребное для выемки 1 куб. саяг. земли должно быть больше: 
при глубине до 3 арш. на 0,35 —  0,6; а при глубине до 4 а р ш .— 
на 0,7 —  1,2.



4) При вычислеши расхода раб. дней потребныхъ для переме- 
щешя выкопанной земли необходимо тгЬ ть  въ  виду: а) в’Ьсъ земли 
и количество, которое можно перевозить, б) на тачкахъ катальщ и
ками и в) на лошадяхъ.

а) Каталыцпкъ по катальной доск'Ь на ручной тачк"6 можетъ 
перевезти въ рабочШ день: на разстояше 10 саж. 2000 пуд., на 
разстояш е 25 п. с. —  1335 п., на 50 саж. — 855 п., на 75 саж. — 
625 п.. на 100 саж. — 490 п., на 150 саж. —  340 п., на 200 саж .— 
256 и на 250 саж. —  204 пуд.

б) Отвозить землю на болышя разстояш я на ручныхъ тачкахъ 
не выгодно, вы годнее лошадьми, а потому и сл"Ьдуетъ ручную 
отвозку зам енять конною всяшй разъ когда къ  тому представляется 
возможность. При разсчетахъ стоимости конной перевозки с.гЬдуетъ 
им-Ьть въ  виду, что: а) лошадь можетъ везти за разъ  до 30 пуд.; б) 
навалка и свалка груза требуетъ времени по 15 м.; в) скорость хода 
лошади при короткихъ оборотахъ съ грузомъ 3 версты, а порожнемъ
5 верстъ въ  часъ и г) лошадь легко можетъ проходить въ  день до 
40 верстъ.

в) Пока навалыцпкъ накидаетъ тачку земли, каталы цпкъ мо
ж етъ отвезти наваленную на 14— 15 саж. и возвратиться обратно, 
а потому при назначенш числа рабочихъ на 1 навальщика можно 
ставить столько каталыциковъ, сколько разъ  14 — 15 саж. гори
зо н тал ьн ая  пути содержится въ  разстоянш, на которое нужно по
двозить землю.

5) Разравниваш е 1 куб. с. земли требуетъ раб. дней: а) безъ 
утрамбовки —  0,3; б) съ утрамбовкою слоями не толще 1 Фута — 
0,5 раб., в) съ утрамбовкою слоями до 0,5 Фута —  1 раб.; г) съ раз
бивкою комьевъ и слежавшейся земли — 1,2 раб.

На 1 куб. саж. Фундамента идетъ:
1) Бучеше плитою, на извести, съ плотною защебенкою: плиты 

бутовой — 1,16 к. с.; раствора —  0,37 к. с.; расщебенка пзъ околковъ 
отъ положенной нлиты; камены циковъ—  5; рабочихъ — 4.

2) Бучеше крупнымъ булыжнымъ камнемъ, на извести, съ 
плотною укладкою камней п расщебенкою: камня булыжнаго 1,11 к. с.; 
кнрпичнаго или каменнаго щебня — 0,14 к. с.; раствора — 0,37 к. с.; 
кам ены циковъ— 5; рабочихъ-— 4.

3) Бучеш е по глин'Ь или но земл’Ь, изъ  бутоваго камня, съ за
ливкою известковымъ растворомъ только в е р х н я я  ряда: камня бу
то ваго —  1,14 к. с.; щебня — 0,14 к. с.; глины, мятой съ пескомъ — 
0,35 к. с.; раствора на заливку в е р х н я я  ряда, на кв. саж., — 0,037 к. с.; 
каменыциковъ — 3; рабочихъ — 4.

4) Бучеш е кириичемъ по раствору, съ расщебенкою и заливкою 
каждаго ряда прыскомъ: кирпича съ пзломомъ — 3150 шт.; рас
т в о р а — 0,305 к. с., каменыциковъ — 4; рабочихъ —  2.



5) Для вырытая въ  обыкновенномъ грунте ямъ, д1аметромъ въ
1 арш., глубиною въ 1‘/2 арш., для перерубки бревенъ, обжпгашя 
комлей и осмолешя части стульевъ, соприкасающейся съ землею, 
иостановлешя ихъ въ  ямы съ уравнеше.чъ верха пхъ и нарубашемъ 
пиша, съ обложешемъ внизу камнемъ (при особенной надобности), 
съ засыпкою и утрамбовкою земли, на стулъ: плотниковъ — 0,25; 
камня булыжнаго — 0,04 к. с.; состава изъ  густой смолы —  
0,035 к. с.

Сдельно за бучеше Ф ундам ента безъ материала по 1 и 2 спо
собу обыкновенно платятъ въ  среднемъ 8 — 10 руб. за куб. с. 
кладки, по способу 3 и 4 на 11/„ — 2 руб. дешевле. За  постановку 
стульевъ, смотря по толщ ине ихъ и глубине заложешя, обыкно
венно платятъ въ  среднемъ отъ 25 до 50 к. со штуки.

СтЬны Фундамента для деш евыхъ построекъ обыкновенно кла
дутъ на глияй и только, подходя къ  поверхности земли, пос.гЬдше 
ряды кладутъ на извести; если сгЬпы Ф ундам ента служатъ стенами 
подвальнаго этажа, то тогда ихъ обязательно следуетъ возводить 
на извести, ибо случайно сильные дожди могутъ размягчить глину 
и стен а  рухнетъ во внутрь подвальнаго этажа. Если грунтъ, на 
которомъ возводится здаше, вообще сырой пли только местами, то 
тогда Фундаментъ въ  сырыхъ мйстахъ сл'Ьдуетъ возводить на це- 
ментномъ растворе, полагая на 1 объемъ цемента — 3 части мел- 
каго песку и кладя камни возможно плотнее другъ къ другу для 
уменыпешя расхода весьма дорогаго цементнаго раствора; для 
деш евпзны вмЬсто цемента можно иногда употреблять гидравли
ческую известь, въ  т е х ъ  же отношешяхъ съ пескомъ, если известь 
достаточно гидравлпчна.

Цоколь.

Высота его для обыкновенныхъ здашй 3/ 4 —  1 арш.; для хоро- 
шихъ, болыпихъ здашй, высота его около 1/ 10 высоты всего здашя. 
Толщина цоколя для жилыхъ строешй на сев ер е  не менЬе 2 ‘/2 
кирпичей, на ю ге-ж е делаю тъ въ  2 и даже въ  i y a кирпича (осо
бенно для деревянныхъ построекъ), при чемъ для большой теплоты, 
если не-гъ подвальнаго этажа, ко внутренней стороне цоколя под- 
сыпаютъ ва.п. земли, толщиною до 1 арш. и высотою въ  ровень 
съ половыми балками. Для холодныхъ построекъ толщина цоколя 
равна толщ ине стЬнъ или на г/„ кирпича болЬе. Въ цоколе обя
зательно должны быть делаемы продушины для вентиляцш под
полья; разм еръ отдушинъ, закладываемыхъ всегда въ протнвупо- 
ложныхъ стЬнахъ, обыкновенно бы ваетъ высотою 4 — 4 7 2 верш, 
и длиною 8 — 10 верш.

Для предохранешя стен ъ  здаш я отъ проникашя сырости снизу 
между цоколемъ и стеною располагаютъ такъ  называемый предо



хранительный слой, который состоптъ обыкновенно пзъ  тонкаго 
слоя свппца, цемента, асфальта, войлока, толя или наконецъ изъ 
бересты. Цоколь обыкновенно выводится пзъ крупныхъ камней 
тверды хъ породъ, напр, гранита, песчанника, плиты или кирпича 
ж елезняка; въ  небогатыхъ постройкахъ цоколь выводится изъ 
кирпича и снаружи одЬвается плитами. Цокольные камнп требуютъ 
чистой тески ст, лица, постелей и заусенковъ. Въ деревянныхъ 
здаш яхъ, ностроенпыхъ на стульяхъ, цоколь образуется о б п н тем ъ  
послЬдпихъ со внутренней и наружной стороны вершковыми дос
ками, плотно пригнанными въ пазы или въ четверти, при чемъ 
промежутки между досками засыпаются землею, сухою глиною, 
опилками и пр., въ виду тонкости и возможности промерзашя 
такого цоколя, къ нему, со внутренней стороны, присыпается ва- 
ликъ земли до 1 арш. ширины; затЬмъ поверхъ цоколя съ наруж
ной стороны прибивается сливная доска, толщиною въ 1".

Цоколь, подвергаясь постоянному дйпствш  сырости и внЬш- 
нпмъ ударамъ, долженъ быть дЬлаемъ особенно тщательно, не 
жа.гЬя расходовъ, ибо отъ прочности цоколя главнымъ образомъ 
завпситъ прочность и красота здашя. Цоколи, вытесанные плохо, 
или изъ  мягкаго, разруш аю щ аяся камня и кирпича нужно обяза
тельно штукатурить и всего лучше, не известкою, какъ д'Ьлаютъ 
обыкновенно пзъ экономш, а на цементномъ или гпдравлпческомъ 
растворЬ.

Ыа 1 куб. саж. кладки цоколя (стЬнъ) пдетъ:
1) Для кладки изъ отборной бутовой п.тпты, на извести съ рас

щебенкою ш вовъ: плиты бутовой — 1,2 к. саж.; щебня каменнаго 
или ки р п и ч н ая -— 0,04 к. саж.; раствора — 0,37 к. саж.; камень- 
щ иковъ —  7; рабочихъ — 4.

2) Для кладки но шнуру и отвЬсу, пзъ кр у п н ая  б у лы ж н ая  
камня, съ околкою лпца и постелей и тщательною расщебенкою ли
цевых!, швовъ осколками камня: камня б у л ы ж н а я — 1,25 к. саж.; 
раствора — 0,38 к. саж.; при толщинЬ стЬпы въ  1 арш.: камень- 
щ п ко въ — 15 и рабочихъ—4; а при 1г/4 арш.: камены циковъ—  12 
и рабочихъ — G.

3) Если цоколь (стЬна) высотою бол'Ье 1 саж., то на каждую 
саж. работы добавляется еще 1 рабочШ.

4) Если кладка производится на глинЬ и безъ околки, съ рас
щебенкою швовъ, то число каменыциковъ уменьшается на */з (2), 
а матер1алъ разсчитывается, какъ для Фундамента (3) съ прибавле- 
шемъ еще на расшпвку ш вовъ на кв. саж. лпца стёны : каменнаго 
щебня — 0,05 к. саж. п раствора —  0,03 к. саж.

Работа цоколя самая дорогая при каменныхъ работахъ и стои
мость ея быстро увеличивается въ  зависимости отъ чистоты тески, 
твердости камня и толщины его рядовъ. При средней чпстотЬ



тескп лица и заусенковъ, не твердом!, (нзвестковомъ) камнгЬ, пла
тятъ  обыкновенно 10 —  12 руб. ст. квадр. саж. цоколя, кромЬ 
платы собственно за кладку (съ куб. саж.) самого цоколя; цЬна эта 
при твердомт. камне и чистой обдЬлкЬ возвыш ается до 50 п бо
лее руб. Поэтому стоимость работы цоколя всего выгоднЬе опре
делить сначала на пробй поденно, а затЬмъ перейти на сдельную 
цену.

Стшы.

Наименьшая толщина наружныхъ кпрпичныхъ стен ъ  въ  теп- 
лыхъ постройкахъ —  2 %  кпрп. и въ  холодныхъ —  въ 1 кирп.; на 
юге, г д е  нЬтъ продолжптельныхъ болыпихъ морозовъ, стЬны жи- 
лыхъ построекъ делаю тъ толщиною въ  2 кпрп. Въ сЬверовосточ- 
ны хъ губерн. кпрпичнымъ стЬиамь жилыхъ построекъ придаютъ 
толщину 3 п даже 3 1/„ кирп. Въ многоэтажныхъ здаш яхъ только 
верхнШ этаж ъ делаю тъ въ  2 — 2 1/„ кирпича и затем ъ  постепенно 
увелпчпваютъ толщину стЬнъ къ  низу, добавляя на 1 — 2 этажа 
по у а кирпича; это добавлеше толщины стЬнъ делается со вну
тренней ихъ стороны. Внутренним!, стЬнамъ, капитальны м ^ при
даю тъ ту же толщину 2 — 2 1/а кирпича, перегородкп же дЬлаютъ 
въ  2 — 1 и даже въ  1 кирпнчъ. Брандмауеры на чердакахъ 
очень часто вы водясь въ 1/„ кирпича.

СтЬны изъ камня въ  жилыхъ постройкахъ дЬлаютъ сравни
тельно толще кпрпичныхъ и наименьшая ихъ толщина на югЬ 15— 
16 вершковъ, а на северЬ 20 — 24 вершка; внутренним!, камен- 
нымъ стенамъ можно придавать толщину 12 п даже 10 вершковъ, 
если камень достаточно постелистъ. СтЬны изъ камня, когда онъ 
недостаточно хорошо притесывается, требуютъ употреблешя же
лезны хъ  связей, особенно если здаш е высокое или многоэтажное. 
Связи кладутся для нриведеш'я всЬхь стЬнъ строешя въ  одно це
лое и главнымъ образомъ для связи наружныхъ стен ъ  съ внутрен
ними. Связи кладутся горизонтально по оси стен ъ  на разной вы 
соте, въ  разстоянш  l l/„ — 2 1/,, саж. другъ отъ друга, при чемъ 
по.тезнЬе всего класть ихъ какъ разъ  поверхъ оконныхъ и двер- 
ны хъ перемычекъ. Ж елезны й связи приготовляются отдельными 
звеньями изъ полосоваго железа, толщиною 1/„-— 3/4 д., пшр. 3 д. и 
длиною 3 саж. Каждое звено снабжено по концамъ проушинами, въ 
впдЬ простаго и двойнаго обуховъ, въ которые при сборкЬ звен ьевъ  
вкладывают!, штыри изъ  круглаго въ  1 ■/„ д. ж елеза или квадрат- 
наго, размеромъ V/„ X 11/„ д.; длина ш ты р я— 12 — 16 вершковъ. 
Ш ты ри, при закладке въ  стену, закладываются возможно плотнее 
крупными камнями съ большою вертикальною поверхностью. Та к in 
же связи кладутся иногда и въ больиня кнрпнчныя постройки, осо
бенно подверженный сильнымъ сотрясешямъ, каковы напр, завод-



CKin п Фабричный здаш я. Для лучшаго соединешя поперечныхъ 
стЬнъ съ продольными въ  углахъ стЬнъ стараются д'Ьлать воз
можно лучшую перевязку камней и кирпича и съ этою ц'Ьлыо кла
дутъ  даже въ углахъ, черезъ каждый аршинъ по высотЬ, такъ 
называемый, прокладныя плпгы изъ плитняка или песчанника.

Вышеуказанные размеры  толщины кирппчныхъ и каменныхъ 
стЬнъ относятся къ  жилымъ теплымъ или холоднымъ постройкамъ, 
когда поперечная и продольная сгЬны взаимно другъ друга поддер
живают!., сгЬнамъ же отдельно стоящнмъ, а равно ст'Ьпамъ под- 
порньш ъпридаю тъ совершенно друпе размеры , въ зависимости отъ 
величины силъ на нихъ д'Ьйствующихъ. Толщина стЬнъ, отдЬльно 
стоящихъ, идущихъ на большое протяжеше и не выдержнвающнхъ 
никакихъ, кроме вЬтра, боковыхъ давленШ, должна быть въ  */8— 
1 0 — y ia высоты стЬнъ, смотря по прочности, какую хотятъ нмъ 
придать и смотря по качеству матер!ала и работы; чЬмъ камни по- 
стелпсгЬе и лучше притесаны, тЬмъ толщина стЬнъ можетъ быть 
тоньше. Обыкновенным!., высотою 3 — 4 арш., заборамъ, изъ кир
пича, придаютъ толщину въ  1 */а кирп. (9 верш.); если лее заборъ 
подразделяется черезъ 1 — 1V2 саж. утолщешями, въ  вид'Ь стол- 
бовъ (контрфорсовъ), то его можно д'Ьлать толщиною въ  1 кирп. 
Заборы изъ бутового камня на глине или взвести д'Ьлаютъ толщ. 
10 — 12 верш, п изъ  булыжнаго кам н я— 12 — 14 верш., при чемъ 
иосл'Ьдннмъ, особенно если они сложены на глине, не слЬдуетъ да
вать высоту бол Ье 3 арш. За  работу 1 кв. саж. такихъ булыжныхъ 
и бутовыхъ заборовъ на глннЬ или извести, при высоте отъ 3 до
4 арш. платятъ отъ 2 до 3 руб. ВсЬ каменные заборы, для защ иты 
ихъ отъ вреднаго д’Ьйсттпя дождя, должны оканчиваться вверху 
двускатною поверхностью, которую покрываютъ слоемъ известко- 
ваго или цементнаго раство])а, а еще лучше покрывать черепич
ною или железною крышею. В ъ м'Ьсгностяхъ, обпльныхъ бутовымъ 
или булыжнымъ камнемъ, делаю тся заборы пзъ этого камня, сло
ж е н н а я  на сухо, придавая забору высоту 2 — 2 1/4 арш., при тол- 
щин'Ь ;,/4 — 1 арш.; дальнейш ее повышеше этого забора дёлается 
плетнемъ изъ  ивняка, а еще лучше пзъ  в'Ьтвей колючихъ кустар
ников!,. За  работу 1 кв. саж. такихъ заборовъ платятъ въ  сред
немъ 40 — 60 коп. н она производится такимъ образомъ: вбпваютъ 
по оси забора вершковые колья, черезъ каждый аршинъ и длиною 
ЗУ„ — 4 арш , затЬмъ эти колья, особо искуссными рабочими, об
кладываются по шнуру камнемъ косою кладкою, такимъ обра
зомъ, чтобы все  камни наружной половины забора стремились 
упасть во внутрь ограды, а камни внутренней половины стремились 
упасть внаружу. Когда кладка такнмъ образомъ возведена на 2 — 
2 ‘/„ арш. высоты, тогда свободные концы кольевъ заплетаются 
плетнемъ или колючимъ хворостомъ.



Толщина подпорныхъ стЬнъ, выдерживающих!, боковое дав.те- 
Hie земли, зависптъ отъ  высоты стЬнъ и качества грунта; ч^мъ 
высота стены  бо.гЬе и ч'Ьмъ грунтъ плывучее или сыпучее, тЬмъ 
толщина ст'Ьнъ должна быть больше. Обыкновенно принято для 
солидныхъ мостовыхъ построекъ и набережных!, придавать под
порной сггЬнкЬ внизу толщину въ  0,4 высоты всей ст'Ьнкп, умень
шая эту толщину постепенно къ верху уступами или наклонною 
плоскостью со стороны земли такимъ образомъ, что толщина под
порной станки вверху доходитъ до минимальных!. разм’Ьровъ, со
ответствующих!, размеру MaTepia.ia, изъ котораго сделана сгЬна; 
такъ, для кпрпичныхъ стЬнъ толщина ихъ уменьшается до 1 кпрп., 
каменныхъ — до 4 — 8 в., если только поверхъ этнхъ стенокъ не 
предполагается возвести какое-нибудь сооружеше: тротуаръ, пе
рила, заборъ, стЬнку жилой или холодной постройки и пр.

Поднорнымъ стЬнкамъ, отъ  которых!, не требуется особенной 
прочности п безопасности, можно придавать толщину внизу 0,35 — 
0,30 высоты стены , въ  грунтахъ же каменныхъ, плотно слежав
шейся глине, особенно сухой, можно уменьшить толщину стЬны 
внизу до 0,25 и даже до 0,20 высоты. Вообще советую тъ не го
няться, въ  видахь дешевизны, за уменыпешемъ толщины подпор- 
ны хъ стЬнъ даже въ  грунтахъ повпдпмому плотно слежавшихся, 
такъ  какъ  случайные морозы, сильные дожди могутъ изменить ус- 
лов1я прочной устойчивости стенки и она моментально обвалится. 
Даже въ  такпхъ простыхъ сооружешя чъ, какъ каменные подвалы, 
ледники, мы советуемъ стЬнамъ придавать толщину внизу не ме
нее 0,30 высоты, если только стены  этнхъ построекъ не усилены 
контрфорсами, поперечными стенами, распорками или арками пря
мыми или обратными.

Деревянный стЬны жилыхъ, теплыхъ построекъ должны иметь 
толщину на север е  не .менее 4 '/„ — 5 верш., а на ю ге 3 1/ 2 — 3 в. 
Лучше всего стЬны дЬлать изъ толстыхъ 7 —  8 — 9 верш, бревенъ, 
распиливая ихъ поноламъ, —  тогда стены  внутри выходятъ глад- 
шя, чистыя, съ малымъ количеством!, швовъ (отчего здаше теп
лее), а главное более солндныя и долговечный, такъ  какъ  древе
сина толстыхъ, здоровыхъ деревъ гораздо медленнее гш етъ, чЬмъ 
древесина молодыхъ 3 — 4 верш, деревъ. При рубкЬ стен ъ  изъ 
тонкихъ деревъ, до 4 — 5 верш., они стесываются на два канта; 
при уиотребленш более толстыхъ бревенъ они опиливаются на 
три канта, такъ  что внутренняя стена получается бо.гЬе или ме
нее  гладкая или даже совсемъ гладкая, чистая, если бревна идутъ 
въ  дело расппленныя пополамъ. Бревна соединяются между собою 
вставными шинами, шириною 4 д., длиною 5 —  6 д., помещаемыми 
въ  разстоянш  1 */„ —  3 арш. другъ  отъ друга. При укладке бре
венъ, между ними, прокладывается слой войлока, паклп (всего лучше



смоленой), пли наконецъ мха. В ъ oo.rfee простыхъ деревенскихъ по- 
стройкахъ бревна обтесываются только на одинъ кантъ, въ  виде 
желоба, который плотно ложится на выпуклую часть нижняго 
бревна, при чемъ вЬнцы кладутся па пакле или мхе, но безъ шп- 
повъ. Углы деревянныхъ, рубленныхъ стен ъ  обделываются въ лапу 
безъ  концовъ (въ хорогаихъ постройкахъ) пли просто вт, полде
рева (въ обло или чашку) съ выдающимися концами наружу; длина 
этихъ концовъ 4 —  6 верш.

СтЬны холодпыхъ деревянныхъ построекъ и заборовъ дела
ются пзъ  чпстыхъ или обзольныхъ досокъ, толщппою въ  1 верш., 
если столбы или стойки, къ которымъ пришиваются доски, ста
вятся въ  разстоянш 4 — 4 ‘/„ арш. и изъ  досокъ, толщиною въ  1 д., 
если разстояш е между столбами 3 арш. и менее.

Обыкновенная толщина с т Ь т ,  изъ глиносоломеннаго кирпича —
2 кирп. для теплыхъ построекъ и 1 — У„ кирпича для холодныхъ. 
СгЬнамъ зем.тебптнымъ и калыпнымъ прпдаютъ толщину 12 — 14 
вершк.; Фахверковыя стены  делаются обыкновенно въ \/„ кирпича, 
т. е. въ  3 верш.

Согласно Урочнаго положешя:
1) Для правильной кладки кирпича, по шнуру, отвесу и ватер

пасу, на растворе, съ расщебенкою и заливкою прыскомъ каждаго 
ряда, на кв. саж. стЬны, сводовъ и проч.

3 кирпича. 
1230 штукъ. 
0,12 куб. саж. 
2,70

2) На 1 куб. саж. кладки пдетъ: кирпичей — 3120, раствора — 
0,305 куб. саж. и каменыциковъ — 3,9. Н а 1000 кпргтпчей пдетъ 
раствора — 0,0975 куб. саж.

3) Если стены  нмеютъ обыкновенныя отверс™ , то, не исклю
чая ихъ изъ  общей площади стЬнъ, не следуетъ прибавлять на 
изломъ къ  определенному (по 1 или 2) количеству кирпича. Въ 
стен ахъ  же глухихъ, или съ малымъ числомъ отверстш, или съ 
большими арками, количество кирпича, определенное но объему 
кладки, увеличивается на 5 % , а для сводовъ на 7 % ; если же кпр- 
пичъ лежалый, то на изломъ идетъ 10% .

4) Для кладки стЬнъ съ болыпнмъ числомъ отверстш и малыми 
простенками, число каменыциковъ увеличивается на 10 до 15% ; 
для кладки сводовъ, арокъ и перемычекъ —  на 20 до 3 0 % ; Для 
кладки столбовъ,число каменыциковъ, назначенное для кладки стен ъ  
соответствующей толщины, увеличивается на погонную сажень каж
даго угла столба на 0,33 каменыцнка.

толщина стены 1 1% 2 2%
кирпича 410 615 820 1025
раствора 0,04 0,05 0,08 0,10
каменыциковъ 2,05 2,21 2,30 2,46



5) Для подноски кирпича, раствора и воды, съ разстояш я до 
40 саж., съ подъемомъ на л'Ьса, на 1000 кирпичеи, безъ излома, на
значать рабочихъ при:

высот'Ь строешя до 1 2 3 4 5 () с.
новыхъ строешй 2,18 2,52 2,85 3,19 3,53 3,87
надстройкахъ п старыхъ 2,52 3,19 3,78 4,57 5,28 6

G) Н а теску кирпича для карнизовъ, поясковъ и пр., съ под
ливкою на м'Ьст'Ь, на погон, саж. каждаго ряда: плашмя — 15 кирп.; 
ребромъ —  30 кирп.; растворъ по числу употребленнаго кирпича 
(2); каменыциковъ — 0,2 и 0,4.

G) Ж елезн ы й  связи въ  одноэтажныхъ строешяхъ, безъ сво
довъ и съ внутренними поперечными стЬнамн, на взапмпомъ раз
стоянш не бол-Ье 6 саж., не употребляются; въ  многоэтажныхъ 
строеш яхъ связп кладутся въ  яаруж ныхъ стЬнахъ, выше окоп- 
ны хъ перемычекъ 2-го этажа; во внутренних!, же поперечныхъ 
стЬнахъ, при взанмномъ разстоянш  менынемъ 4 саж., связи не 
употребляются.

7) Н а погон, саж. связи: желЬза полосоваго, шириною 3 д., 
толщиною 5/8 д., — 1,3 иуд ; же.тЬза брусковаго, 1 */„ д., па штыри, 
съ угаромъ —  0,17 пуд.; ж елеза рЬзнаго на кли н ья— 0,02 пуд. 
ДалЬе, на 1 пудъ желЬза: угля древесиаго — 1/„ четвертп п кузне- 
цовъ — 1.

8) Для набпвныхъ стЬнъ, на 1 куб. саж.: глины и песку, 
каждаго по — 0,5 куб. саж.; вереску пли соломы 30 пуд. возовъ — 
1; жердей, вмЬсто прутьевъ, толщиною около 1 верш. — 7 погон, 
саж.; печниковъ — 1,4; рабочихъ— 14; плотниковъ— 1,2.

Pa6o4ie назначаются для выемки и мятья глины, съ прибавле- 
шемъ воды, на рубку вереска или соломы, для прпмЬсп въ  глину, 
для подноски и набрасывашя перемятой глины въ установленные 
ящики съ разравнен1емъ, утрамбовкою и прокладкою въ  углахъ, 
для связи стЬнъ, прутьевъ.

Плотники дЬлаютъ подмостки, трамбовки и ящики, устанавли- 
ваютъ закладныя рамы и доски для притолокъ и откосовъ.

9) Деревянныя стЬны рубятъ изъ  бревенъ, толщиною отъ 5 
до 6 верш., а въ  малыхъ нежилыхъ строешяхъ, толщиною отъ 4 
до 5 верш., связывая пхъ вставными шипами, толщиною въ  1 д., 
длиною въ  5 д., размещаемыми на разстоянш 1 до 3 арш. Въ 
первомъ случае, на квадратную сажень площади стены  идетъ: 
бревенъ съ убылью на прппазовку и осадку, погон, саж., толщиною 
в ъ  отрубЬ въ  5 верш .— 11; въ  6 верш. — 9; въ  7 верш. — 7,4. 
Для прокладки пазонъ, въ жилыхъ строешяхъ, конопатп — 0,25 
пуд., а въ  хозяйственныхъ моху — 0,025 куб. саж.



10) При жилыхъ строешяхъ, изъ  квадратнаго содержашя ст-Ьнъ 
(считая въ  немъ концы угловъ, при рубк’Ь ст'Ьнъ въ обло и при- 
сЬкъ) не исключаются двери и окна, но и не прибавляется на 
сросты и потерю; въ  глухихъ же стЬнахъ, на кв. саж. стЬны, при
бавляется 1 арш. бревна (или у зо данныхъ выше погон, саж.).

11) На рубку ст'Ьнъ (въ лапу) жилыхъ строенШ на готовомъ 
фундаментЬ, съ обтескою бревенъ въ  наружныхъ crfeHaxi. съ 
одной, а во внутреннихъ съ двухъ сторонъ, съ посадкою на шипы, 
прокладкою пенькою и обделкою оконъ и дверей косяками, а печ- 
ныхъ проемовъ стойками, на кв. саж. плотниковъ — 2,6.

12) Для рубки въ  лапу колодцевъ и т. п., шириною мен^е 1 
саж., съ обтескою бревенъ съ внутренней стороны, на погон, саж. 
бревна плотниковъ — 0,26.

13) Для оконопаткп ст'Ьнъ, черезъ годъ по порубк^ ихъ, на 
погон, саж. шва съ одной стороны: конопатп — 0,025 пуд. и коно- 
патчпковъ — 0,5; или на кв. саж. ссЬны съ одной стороны: коно- 
пати — 0,25 пуд. и конопатчиковъ — 0,5.

14) Для сд'Ьлашя отлпвовъ надъ цоколемъ деревянныхъ строе- 
нШ, съ врубашемъ черезъ  2 арш. кобылокъ, на погон, саж. отлива 
въ  одну доску, досокъ — 1,1 погон, саж.; въ  \ г/„ доски— 1,7 погон, 
саж.; въ  3 доскп — 2,2 погон, саж.; гвоздей двоетееу на доску — 4. 
Плотниковъ на пог. саж. отлива: въ  1 доску —  0,07 и въ 1 */2 и 2 
доски — 0,09.

15) Для подшивки подъ крышею деревяннаго строешя чистаго 
простаго карниза, въ  относЬ */„ арш., по концамъ подстроппльныхъ 
связей, а между ними по кобылкамъ изъ  толстыхъ досокъ, врубае- 
мыхъ въ  верхнШ в^недъ, на погон, саж.: досокъ получистыхъ 2 г/а 
д., на кобылки —  0,4 погон, саж.: досокъ чисты хъ 1 д., шириною
4 верш., на подшивку у карниза, — 3 погон, саж.; гвоздей бруско- 
вы хъ 6 д. — 6; двоетесу 4 д. — 12; плотниковъ — 0,4.

16) Н а кв. саж. обпшвки ст'Ьнъ досками, съ установкою пробо- 
инъ: бревенъ 5 верш, на прибопны, пли брусковъ 21/„ д., — 2,5 
погон, саж.; гвоздей заерш енныхъ 4 верш, для прибивки стоекъ, 
пли брусковыхъ 6 д., на прибивку брусковъ, — 5; досокъ шири
ною 5 верш., толщиною 1 д., за исключешемъ отверстШ ,— 12 пог. 
саж.; гвоздей двоетесу 4 д. —  48; а при малыхъ простгЬнкахъ, съ 
частымъ боемъ, — 60; плотниковъ— 1,15.

17) Для сд'Ьлашя подъ штукатурку обшпвныхъ, съ обйихъ сто
ронъ, переборокъ, съ обтескою обвязокъ и стоекъ, на кв. саж.: 
бревенъ 5 верш., на верхнюю и нижнюю обвязки и на стойки — 
3,2 погон, саж.; досокъ получистыхъ въ 1 д., шириною до 4 1/„ 
верш .,—  22 погон, саж.; гвоздей двоетесу 4 д. — 88, и для укрё- 
плешя обвязокъ жел'Ьзныхъ закр'Ьпъ, въ  4 верш., — 4; плотни
к о в ъ — 0,85.



18) Для сдблаш я переборокъ цзъ накатника или пластинъ, съ 
обтескою горбовъ, съ наложешемъ обвязокъ, заборкою в ъ  ихъ 
шпунты прплаженнаго накатника, на кв, саж.: пластинъ изъ 6 верш, 
бр евен ъ —  10 пог. саж. (ели накатника 4 верш. — 13 погон, саж); 
для укрЬплешя обвязокъ перегородки, закр-Ьпъ, 4 верш. — 4; плот
никовъ —  0,8. Бревна на обвязкп, толщиною 6 верш., определя
ются по длине переборокъ.

19) Для сдЬлашя чистой изъ  досокъ стоймя переборки, на кв. 
саж.: бревенъ 5 верш, на 2 обвязки и стойки, —  1,66 ногон. саяс.; 
досокъ чистыхъ, шириною 6 верш., толщиною 2 %  д. — 10 погон, 
саж.; для укрЬплешя обвязокъ, закр еп ъ  ж елезны хъ, въ  4 верш.,— 
4; плотниковъ — 1,65.

Н а практике въ  среднемъ платятъ за положеше одной тысячи 
кирпича на извести самымъ тщ ательнымъ образомъ—  3 — 3 1/„ —
4 руб, для стен ъ  1-го этажа, 4 —  5 руб. для стЬнъ 2-го этаж а и 
т. д., добавляя по 1 — 1 руб. 50 коп. за добавочный этажъ. З а  хо
рошую кладку стен ъ  на извести нзъ крупнаго бутоваго или ле- 
щ аднаго камня, съ чистою обтескою венгерокъ (оконныхъ отвер- 
етш) и дверныхъ проемовъ, при камне средней твердости, за кв. 
саж. жилыхъ стенъ, толщиною 16 —  18 верш., безъ вы чета нро- 
световъ , платятъ въ  среднемъ за 1-й этаж ъ — около 5 руб., 2-й—
6 руб., 3-й —  7 руб. При разечете на кубъ это составптъ около
15 —  18 руб. за куб. саж. Подпориыя стены , особенно толстыя, 
кладутъ по 12 — 14 руб. за кубъ, при чемъ лицевая поверхность 
обтесывается рустами или грубою тескою, а швы чисто разшпва- 
ются пзвесткою пли цементомъ. З а  ж елезны я связи, смотря по р аз
меру ихъ и качеству ж елеза платятъ  въ  среднемъ около 4 руб. за 
пудъ. Деревянныя стены  жилыхъ построекъ самой тщательной от
делки работаю тъ въ  среднемъ по 4 — 4 руб. 50 коп. за кв. саж. 
безъ вы чета нросвЬтовъ; за рубку стЬнъ грубой работы платятъ 
около 2 руб. Дверныя и оконныя колоды работаю тъ съ постанов
кою на место вт, среднемъ: за  неболышя — 1 руб. 50 коп., боль- 
ння — 2 руб.; за сбавочныя колоды (кривыя, циркульныя и пр.) 
платятъ — 3 —  3 руб. 25 коп. За работу новой оконопаткн съ рас
чисткою старой платятъ въ  среднемъ 3 — 4 коп. съ 1 погон, саж. 
шва, считая съ каждой стороны отдельно. За  чистую обшивку 
стен ъ  тесомъ съ четвертями и калевками платятъ въ среднемъ за 
1 кв. саж. — 1 руб. 25 коп. —  1 руб. 50 коп., смотря по трудности 
рисунка калевки (отборки доски). За  сд;Ьла1пе черныхъ переборокъ 
подъ штукатурку съ постановкою стоекъ и обшивкою ихъ тесомъ 
съ обеихъ сторонъ платятъ въ  среднемъ по 1 руб. за кв. саж. За 
сделаш е чистой переборки изъ  толстыхъ досокъ, обструганныхъ 
съ обеихъ сторонъ, иосаженныхъ на шипы, платятъ въ  среднемъ 
2— 2 руб. 25 к. за кв. саж.



Балки , полы и потолки.

Среднее разстояше между балками 11/2 арш., наименьшее */„ и 
наибольшее 2У2 арш.; концы балокъ не должны лежать надъ окон
ными просветами, если толщина перемычки менее 2 кирп., или же, 
если онё не перекрыты (при деревянныхъ стенахъ) двумя бревнами, 
и зъ  которыхъ одно цельное, а въ  другое врублена балка.

Балки, во избеж аш е пожара, по закону не должны лежать около 
дымовыхъ трубъ и вообще печныхъ ходовъ ближе i y a кири. (9 
вершк.), считая отъ внутренней поверхности дымовыхъ ходовъ. 
Глубина заделки концовъ балокъ въ стены  — 6 верш.

Балки приготовляются изъ сосновыхъ бревенъ, отесывая ихъ 
на 2 или 4 канта; въ  последнемъ случае вышина балки должна отно
ситься къ  ш ирине, какъ  7:5. Вышина и ширина балокъ, при обыкно
венной нагрузке для неболыиихъ пролетовъ, определяется изъ  сле
дующей таблицы:

Длина балки въ свЬту, въ аршпнахъ.
3 6 9 10 11 12 13 14

Д1аметръ бревна на балку въ
в е р ш к а х ъ .......................... 2,5 5 7,5 8 9 10 11 12

Высота балки въ  верш к.. . .  2 4 6 0,6 7,3 8 8,6 9,3
Ш ирина балки въ  верш к.. . 1,5 2,9 4,2 4,7 5,1 5,5 6,1 0,6

Если требуются балки большей длины, то въ  такомъ случае оне 
делаю тся составныя, п тогда размеры  ихъ определяются но Фор- 
муламъ для брусьевъ, лежащйхъ свободно на двухъ опорахъ (см. 
VI, 1) п подверженныхъ равномерной нагрузке =  11,5 пуд. на 
каждый кв. арш. пола. При болыиихъ пролетахъ балки делаю тся 
изъ  котельнаго ж елеза, придавая имъ въ  поперечномъ сеченш  
ирямоугольникъ, тавровое или двутавровое сечеш е и ир. Передъ 
заложешемъ иотолочныхъ балокъ въ  каменную стЬну, концы ихъ, 
для предупреждения гшеш я, осмаливаются и обертываются въ  вой- 
локъ или кровельный толь. M uorie избегаю тъ уиотреблеме войлока, 
который служить источнпкомъ разведеш я моли въ  домахъ. Проме
жутки между балками забираются досками, сверхъ которыхъ д е 
лается смазка изъ глины, кирпича, земли и вообще изъ веществъ, 
худо проводящихъ тепло и звукъ. Снизу балки обшиваютъ по
толочною обшивкою, а сверху ихъ настилается чистый полъ. Для 
обшивки идутъ дюймовыя доски, а для чистаго пола — 2 д .— 
2 %  Д-

Въ последнее время въ  большомъ ходу уиотреблеше, вместо 
балокъ, стары хъ рельсъ въ  4 у ,  —  5 д. высоты; балки эти упо
требляются тамъ, гд е  имеется въ  виду сделать полъ или потолокъ



несгораемымъ; это достигается тем ъ , что промежутки между рель
сами, располагаемыми въ  разстоянш  1 арш. другъ отъ друга, за
полняются кирпичными, на извести или цементё, сводикамп, толщи
ною въ  1/„ кирпича п съ подъемомъ въ средний —  4 — 5 д. 
Образовавипяся между этими сводиками пазухи забучиваются мел- 
кимъ камнемъ на растворе, поверхъ котораго настилается уже 
полъ, смотря по желанно — цементный, бетонный, асфальтовый, ле- 
щадный, мозаичный или мраморный. Концы рельсовыхъ балокъ 
должны быть плотно зад'Ьлаиы въ  каменную кладку; подъ подошвы 
рельсъ во пзбЬжаше раздроблешя камня въ  стйнахъ кладутъ под
кладки изъ  старыхъ ж. дор. накладокъ. Для совершенно твердой 
заделки рельсъ въ  стены  (когда балка наиболее прочна) поступа
ютъ такъ: къ  каждому концу рельсъ приклепываютъ или прибалчи- 
ваютъ по 2 ж. дор. накладки, согнутыя пополамъ подъ прямымъ 
угломъ, отчего каждый конецъ рельсы принимаетъ впдъ  буквы Т; 
затЬмъ концы рельсъ запускаются въ ст'Ьну на %  арш. и тщ а
тельно закладываются крупнымъ камнемъ на извести, или лучше, 
на цементе. Старый ж. д. рельсы нмйютъ длину 8*/а арш. (20 фут.), 
поэтому наибольший пролетъ, который пмн можетъ быть нокры тъ— 
7 1/„ арш.; если желаютъ нокрыть пролетъ бблышй, тогда подъ 
рельсы нужно ставить жел'Ьзныя или другая колонны, или же 
рельсы склепывать подошвами вмйстй. Стальные рельсы, какъ 
балки весьма хрупшя, совЬтуемъ не употреблять.

Очень xopomie, леггае, несгораемые потолки, не пропускающее 
звука и тепла делаются еще сл'Ьдующпмъ способомъ: располагаютъ 
рельсы, въ  вид'Ь балокъ, чрезъ 2— 3 арш., затйм ъ между рельсами, 
ноперекъ ихъ, вгоняютъ деревянные бруски (рйш етнпкъ), размй- 
ромъ 2 ‘/„ X 21/2 д., располагая пхъ другъ отъ друга на разсто
янш 2 — 3 д., а загЬмъ эти бруски заливаются, въ  уровень съ 
головками рельсъ, жпдкпмъ алебастровымъ растворомъ, смйшан- 
нымъ съ пескомъ, а еще лучше съ древесными опилками; передъ 
зал гаем ъ  раствора, чтобы онъ легъ ровнымъ слоемъ, заполнпвъ 
всЬ промежутки, подкладывается подъ рельсы временно деревян
ный щ игъ, который по отвердЬнш алебастра переносится на сле
дующее место, а самый потолокъ штукатурится снизу.

Согласно урочнаго положешя:
1) Толщина бревенъ на балки отъ 6 до 9 верш., а длина ихъ опре

деляется разстояшемъ между опорными стенами, съ иронускомъ 
на нихъ концовъ балки па 6 верш.; поэтому, при среднемъ разсто
янш  между осями балокъ въ  11/„ арш., на кв. саж. пола идетъ  2,25 
пог. саж. балки.

2) Для приготовлешя и уложешя балокъ, съ выверстываш емъ 
ихъ подъ вагерпасъ и сдЬлашя подборовъ, на кв. саж. плотниковъ 
въ  1-мъ этаже — 1,05 и во 2-мъ —  1,155.



Н а кв. саж. подбора: досокъ получистыхъ 2у„ дм., шириною 5 
верш., не исключая балокъ, — 9 п. с.; или пластинъ пзъ накатника, 
шириною до 4 верш.,-— 12 п. с. На бруски для подборовъ, на пог. 
саж. балки: брусковъ сосновыхъ въ  2 7 2 дм. — 2 п. с. и гвоздей 
корабельныхъ 8 дм. — 6. Для обложешя концовъ балокъ въ  наруж- 
ны хъ каменныхъ стЬнахъ и около дымовыхъ трубъ, на конецъ, 
войлоковъ — 3 кв. арш. и гвоздей ш тукатурны хъ— 10.

3) Для настилки потолковъ сплошь по балкамъ, на кв. саж. не 
исключая балокъ:

Досками — досокъ получистыхъ 2%  дм., ширин. 5 верш. — 12 
п. с.; гвоздей брусковыхъ G дм. — 18; п.тотнпковъ — 0,5.

Накатникомъ, съ его припазовкою и небольшою притескою —  
накатника, толщиною въ  2 1/„ до 3 верш., — 18 п. с.; плотни- 
ковъ —  0,6.

Чисты хъ потолковъ (по польски) — досокъ чистыхъ 2 1/2 дм., 
шириною 5 верш., — 12 п. с.; гвоздей брусковыхъ 7 дм. — 15; плот
ников!. — 0,9.

4) Для подшивки потолковъ, на кв. саж.:
Нодъ штукатурку —  досокъ получистыхъ 1 дм., ширин. 47« 

верш .,—  12 п. с.; гвоздей троетесу 5 дм. —  48; плотнпковъ — 0,25.
Н а польскШ манеръ (чистая подшивка) — досокъ чистыхъ 1дм., 

шириною 5 верш .,—  12 п. с.; гвоздей троетесу 26; однотесу — 13; 
плотнпковъ — 1.

П одъ ножевку (чистая подшивка) — досокъ чистыхъ 1 д., 
шириною 5 верш., — 12 и. с.; гвоздей троетесу — 48; плотнн- 
ковъ — 0,75.

5) Для настилки половъ, на кв. саж.:
Пластинами, — пластинъ 5 верш .,— 11 и. с., гвоздей брусковыхъ

7 дм. — 22; плотнпковъ — 0,5.
Простыхъ чистыхъ безъ  Фрпза —  досокъ полуобр'Ьзныхъ 2 1/,, 

дм., шириною 5 верш., — 11 п. с.; гвоздей брусковыхъ 6 дм. — 34; 
плотнпковъ — 0,9.

Ч истыхъ во Фрпзъ, съ выверсташемъ набойками балокъ —  д о 
сокъ чистыхъ 2V3 дм., шириною 6 верш., — 9 п. с.; гвоздей костыль- 
ковыхъ 6 дм. — 36; бруски но разсчету; плотнпковъ —  1,3.

6) Для смазки половъ и потолковъ глиною, съ выстилкою ло- 
маннымъ кпрппчемъ на глингЬ и съ заливкою растворомъ, на кв. 
саж.: глины и песку по — 0,011 к. с.; кирпича половняку — 0,035 
к. с.; известковаго раствора — 0,003 к. с.; печнпковъ — 0,6.

7) Для смазки половъ и потолковъ глиною, толщиною въ  1‘/„ 
верш., съ насыпкой, по просушке смазки песку или просеянной 
земли, на кв. саж.: глины — 0,02 к. с.; песку для иршгЬси въ  глину 
и для насыпки — 0,06 к. с.; печниковъ — 0,45. Если подъ смазку 
настилается слой соломы, и самая глина смЬшпвается съ рублен-



ною соломою, то на кв. саж.: соломы для настила — 0,16 пуд., и на 
примись къ  глине — 0,06 пуд.

8) Для сдЬлашя набивныхъ половъ пзъ глины, по готовому 
полотну, на кв. саж.: мусора отъ строеш й— 0,035 к. с.; кпрпичнаго 
щ ебня — 0,05 к. с.; глины и песку — по 0,025 к. с.; известковаго 
раствора на заливку трещинъ, по просушке пола, — 0,005 к. с.; 
печниковъ —  0,5, или рабочихъ — 0,75.

Н а практик^ платятъ въ  среднемъ за положеше балки, съ об
делкою верха ея, вы нупем ъ четвертей съ боковъ или пришивкою 
брусковъ для подбора по 4 0 —50 коп. съ пог. саж., еслп балкп тя- 
желыя (6— 7 —8 верш.) и 2 5 —35 коп., если балки легшя. За  устрой
ство чернаго пола изъ  пластинъ или досокъ, въ  закрой, платятъ 
въ  среднемъ 4 5 —50 коп. за кв. с. безъ вы чета балокъ. З а  черную 
подшивку потолка изъ  дюймовыхъ досокъ, съ расколотьемъ ихъ, 
платятъ по 40 к. съ кв. с.; за  чистую подшивку потолка гладко 
выструганными досками съ отборкою калевокъ платятъ около 1 р. 
30 к. за кв. с. За смазку потолка глиною, толп;. 1 ‘Д — 2 верш., съ 
заливкою известковымъ прыскомъ п засыпкою пескомъ, берутъ въ 
среднемъ 4 0 — 50 коп. за кв. с. безъ вы чета балокъ. Если поверхъ 
потолочныхъ балокъ делаю тъ еще накатъ изъ пластинъ въ 2—  
2 У2 верш, съ вынутьемъ четвертей, то за такую работу платятъ 
въ  среднемъ по 1 р. за кв. саж. З а  сдблаше чистыхъ половъ изъ 
1 ‘Д верш, досокъ съ постановкою шпповъ платятъ по 1 р. 25 —
1 р. 50 к. за кв. с., если иолъ безъ Фриза и 2 р у б ,— 2 р. 25 к., 
если иолъ съ Фризомъ; въ эту цену входить и обгонка стен ъ  плин
тусами. За  простой настилъ пола изъ чисто обструганныхъ досокъ 
безъ шипов ь платятъ по 1 руб. за кв. с. За  сделаш е обреш отки изъ 
досокъ въ  2 уз д. по балкамъ, подъ паркетные полы платятъ по 
50 к. за кв. с. За кв. саж. толстыхъ дубовыхъ иаркетныхъ половъ 
простаго рисунка платятъ 20— 25 руб. съ работою и матер1аломъ 
по готовой обреш откЬ. За  изящнейшШ  паркетъ пзъ  разноцвЬт- 
ны хъ деревъ (особенно знаменитыхъ варшавскихъ Фабрикъ) пла
тятъ , смотря по рисунку 30 — 35 — 50— 60 руб. за  кв. с, на местЬ; 
этотъ паркетъ, въ  ви дё квадратныхъ арш инныхъ щптовъ, уклады
вается на крупномъ сухомъ песке, при чемъ каждый щ итъ обго
няется сплошнымъ шппомъ. За  положеше такого паркета берутъ 
по 6 руб. съ кв. с.

З а  сделаш е асФальтоваго пола, съ подготовкою основашя, изъ 
сызранскаго асфальта, платятъ за кв. с. пола, толщ, въ  1 д. — 10 —
12 руб., толщ, въ */2 д. — 7 — 9 руб., смотря по отдаленности пере
возки. На 1 кв. с. асФальтоваго пола толщ, въ  1 д. пдетъ асфальта 
10 пуд., гудрона 60 — 50 Фунт, и крупнаго чпстаго rpaein  —  5 — 6 
пуд.; цЬна асфальта на м есте  около 35 к. пудъ и гудрона около 1 р. 
10 к. За  работу собственно по заливке или переливке асФальтоваго
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пола берутъ 5 0 — 75 к. съ  кв. с. АсФальтъ обыкновенно кладется 
на бетонное основаше, которое делается изъ слоя, не менЬе 4 — 5 
вершк. толщиною, кирпичнаго, щебеночнаго или другаго мусора, 
крепко протрамбованнаго, укатаннаго и пролитаго известковымъ 
прыскомъ, поверхъ котораго для заполнешя неровностей посыпается 
тонкШ слой самаго мелкаго песку. АсФальтомъ можно также покры
вать и деревянные полы, насыпавъ предварительно тонюй слой 
песку. АсФальтовымъ поламъ обыкновенно придаютъ толщину: при 
бетонномъ основанш 3/ 4— 1 д. и при деревянномъ основанш % д.

З а  выстилку пола кирпичемъ въ  елку съ заливкою цементомъ 
или известью и тщ ательнымъ выравнивашемъ верха платятъ около
2 р. 5 0 —3 руб. за кв. с. З а  выстилку 1 кв. с. землянаго пола го
товою лещадною плитою съ подсыпкою песку, выравниваш емъ по 
ватерпасу, съ приправкою швовъ, заливкою ихъ цементомъ или 
известью — платятъ, смотря по тщательности работы, отъ 1 р. 75 к. 
до 2 руб. за кв. с.

З а  мощеше землянаго пола булыжною мостовою, съ подсыпкою 
песку платятъ 50 —СО к. за кв. с.; за разборку старой мостовой — 
по 10 к. за кв. с.

За  постановку б'Ьлыхъ мраморныхъ половъ съ матер!аломъ изъ 
чистыхъ квадратны хъ арш инныхъ плитъ, толщиною 3/4— 1 верш., 
при самой тщательной работ-Ь берутъ на ro r t  Россш (Крымъ, Одесса) 
по 40 руб. за  кв. с.; при вставке в ъ  углахъ ш аш екъ изъ чернаго 
мрамора на 5 руб. дороже.

За  работу п о к р ь т я  сводовъ, площадокъ, половъ гпдравличес- 
кимъ или цементнымъ растворомъ, толщиною въ  1 д. платятъ въ 
среднемъ, смотря по тщательности работы, отъ  80 к. до 1 р. за 
квадратную сажень.

Стропила.

На стропила дЬйствуютъ следующая уси.ш : а) в^съ кровли, ле
жащей на стропилахъ, который принимается равнымъ для кровли 
ж елезной и цинковой — 2%  пуд. на 1 кв. с., для кровли шиферной —
10 — 12 пуд., черепичной —  отъ 13 до 32 пуд., смотря по сорту че
репицы; деревянной отъ 4 до 10 пуд., драничной — до 2 пуд. и 
толевой 5 0 — 60 ф .; б) в^съ обрйшотки деревянной изъ брусковъ  
2 1/ 2 д. X  2*4  Д-) равный около 2 Ч„ пуд. на кв. саж., ж елезной, изъ  
уголковъ толщ. х/4 д. — 6/ 16 д., при ширина полокъ въ i y 2 д . —  
13/ 4 д. —  около 4*/2 пуд.; в) в^съ самой Фермы, смотря по конструк
ции, при чемъ принимается на 1 п. с. ноги деревянныхъ стропилъ 
отъ 4 до 16 пуд. и желЬзныхъ (подвесной и растяжной системъ)—  
отъ 6 до 8 пуд.; г) слой сн^га, лежащШ на крыш е, который при
нимается равнымъ около 20 пуд. на кв. с. и д) напоръ в-Ьтра, кото
рый при перпендикулярномъ давленш принимается =  50 пуд. на



кв. с., а такъ  какъ направлеше ветр а  съ горизонтомъ составляетъ 
около 8°— 10°, то составляющая давлешя ветра, на кв. саж. кровли 
будутъ:

перпендикулярная къ  кров.гЬ =  50 Sin2 (а -+- 10°) пуд.
Sin2 (а -н  10°)вертикальная q =  оО-------пуд.

Т акъ какъ для большинства кровель уголъ а  (уголъ наклона 
стропилъ) равенъ 18у2° — 22°, то вертикальная <7 =  10 — 15 пуд. 
или въ  среднемъ 12 пуд. на 1 кв. с.

Кровлямъ обыкновенно придаютъ следующей подъемъ: для же
лезной и цинковой % — 1/6, деревянной не мен£е ‘Д — % , чере
пичной и аспидной V2— Уз, для черепицы желобчатой —  У5— 1Д , 
для черепицы марсельской — У5— у в; толевой—  х/ъ— ‘/ 4 , гонтовой 
и соломенной — ‘/ 2 —  а/3 всего пролета.

В ъ постройкахъ болёе или менее солидныхъ и цйнныхъ, при 
ш ирине ихъ до 5 саж., разстояше между стропилами делаю тъ
3 арш., а если ширина более, то это разстояше уменьшается до 
2 1/ 2 арш.

Для возможно удобнаго соединешя брусьевъ, соетавляющихъ 
стропильную Ферму, поперечные размеры  ихъ должны быть по 
возможности одинаковы. На строппльныя ноги и затяж ки, при 
длине ихъ отъ 4 до 5 саж., употребляются бревна въ  6У2 —  7 в., 
а при длине въ  3 саж. — въ  5 —  6 верш. Для полустропилъ, ри
гелей, подкосовъ, стоекъ, подмогъ и бабокъ употребляются бревна 
въ  4 1/2— 6 верш. При вышеупомянутомъ разстоянш  между Фермами 
въ  2у„— 3 арш., для пролетовъ не свыше 6У2— 7 саж., при упо
треблены брусьевъ съ квадратнымъ сеченьемъ, сторона этого 
сёченья берется: для ригелей и затяж екъ, несущпхъ потолокъ 
въ  У ,4 ихъ длины; ригелей и затяж екъ, несущихъ только свой 
в есъ , — въ  У18 ихъ длины; стропильныхъ ногъ въ */18 ихъ длины; 
бабокъ — равное сеченью  стропильныхъ ногъ; подкосовъ, подмогъ, 
стоекъ — на 1 ''— 1У2" менее ногъ; коньковаго прогона и прого- 
новъ поддерживающихъ накатины, въ  случае ихъ употреблешя — 
въ  Vie —  Vie разстояш я между Фермами. При связке стропилъ 
нужно обращ ать особенное внпмаше на точность и правильность 
вы рубокъ; особенно важно связываш е нижнихъ концовъ стропиль
ны хъ ногъ съ затяжкою; эта связь обязательно должна дёлаться 
шипомъ и скошеннымъ торцомъ и быть схвачена хомутомъ или 
скобами съ двухъ сторонъ. Въ коньке ноги связываются въ  проу
шину, а при бабке упираются въ  нее торцомъ, съ самыми малыми 
шипами и все место для прочности связывается скобами о 2 или
3 лапахъ.



Слабейшее место висячей Фермы, которой затяж ка состоитъ 
изъ  2 стычныхъ брусьевъ, связанныхъ подбабкою, находится въ 
этомъ соединенш, а потому части затяж ки соединяются шпонками 
и болтами, накрывая сты къ брусьевъ двумя накладками, каждая 
толщиною въ  половину бруса и располагая съ каждой стороны 
стыка по 3 ряда шпонокъ, вр'Ьзаемыхъ на половину ихъ толщины 
въ  брусъ и накладку.

Для связи стропильныхъ вырубовъ, шиповъ, замковъ и проч. 
употребляются скобы изъ полоснаго ж елеза, в’Ьсомъ въ  3 до 6 Фунт. 
Н а хомуты употребляется железо полосное, а на болты круглое, 
д 1аметромъ въ  3/4— 1 дюймъ. П одъ стропилами, по стЬнамъ кла
дется маурлатъ въ  одинъ рядъ  изъ  обтесанныхъ съ 2 сторонъ 
бревенъ, толщиною отъ 5 до 7 верш., на соединеше которыхъ зу- 
бомъ идетъ на каж дый сростъ 1 арш.

По конструкцш стропила могутъ быть разделены  на 4 класса, 
а именно: 1) наслонныя, 2) висяч!я, 3) кружальныя и 4) смешан
ный. В ъ наслонныхъ стропилахъ оба конца стропильныхъ ногъ 
лежатъ на двухъ постоянныхъ опорахъ, пзъ которыхъ одну пред- 
ставляю тъ наружныя стены , а другую — внутреншя капитальный 
ст^ны , параллельный наружнымъ. Висяqin стропила въ  самомъ 
простейшемъ ви де состоятъ изъ  двухъ стропильныхъ ногъ, сое- 
диненныхъ между собою затяжкою, для уничтожеш я распора. Въ 
стропилахъ этой системы только одни нижше концы покоятся на 
опорахъ (стенахъ), верхше же взаимно упираются другъ въ  друга, 
Если для поддержашя стропильныхъ ногъ вместо затяж ки упо
треблена дугообразная часть или кружало, то въ  такомъ случае 
стропила носятъ назваш е кружальныхъ. Стропила висячей системы, 
въ  свою очередь, подразделяю тся на: 1) итальянсмя, 2)растяж ны я 
и 3) американмая; д в е  послЬдшя системы употребляются преиму
щественно для п о к р ь т я  болынихъ пролетовъ, напр., обществен- 
ны хъ залъ, манежей, большихъ сараевъ и пр. Стропила растяжныя 
и американсшя, при большихъ пролетахъ, всего выгоднее делать 
изъ  железа, придавая ему Форму тавра или двутавра.

Для легкихъ и вообще деш евыхъ построекъ, въ  роде сараевъ, 
навесовъ и пр. стропила делаю тся много легче. Такъ, на практике, 
строеш я, шириною до 3 саж., покрываются стропилами, связанными 
изъ  2 ногъ, сдЬланныхъ и зъ  3-вершковыхъ болванокъ и 4-вершк. 
затяж ки, подвешанной къ  бабке въ  3 в. При пролетахъ въ  4 г/ 2—
5 саж. разм еры  балокъ увеличиваютъ на 1 верш окъ и добавляютъ 
подкосы къ  стропильнымъ ногамъ. Н а юге, г д е  лесъ  очень дорогъ, 
стропила, даж е сложныхъ системъ, делаю тъ изъ досокъ, толщ. 2 в., 
но за то стропила эти ставятся въ  разстоянш другъ отъ друга на 
1— i y 2 арш.



Согласно урочнаго положешя:
1) Для связки простыхъ стропилъ, состоящпхъ изъ  стропильной 

связи, 2 ногъ п ригеля, надъ строешями до 6 саж. ширины, а 
также и наслонныхъ стропилъ, при большей или меньшей ш ирине 
етроешя, съ обтескою бревенъ съ 4 сторонъ, подъемомъ на строеше, 
установлешемъ на место и укреплеш емъ скобами, на пог. саж. бруса, 
плотниковъ —  0,20 до 0,25.

2) Поэтому, для связки стропилъ, при ш ирине строешя около
4 саж., высотою отъ перевода до коня 4 арш., полагая въ  одной 
стропиле д в е  ноги, одинъ переводъ и одинъ ригель, съ постановкою 
на место, на стропилу: бревенъ сосновыхъ, толщиною 6%  вер. —
4 п. с.; толщиною 6 верш. — 7 ‘/ а п. с.; скобъ ж елезны хъ — 9; плот
н и ковъ —  2,3 до 2,9.

3) Приблизительно, на устройство стропилъ, съ обрешеткою 
подъ ж елезо, съ досчатою выстилкою по карнизу и въ  разжелоб- 
кахъ, съ выделкою слуховыхъ оконъ и обделкою около дымовыхъ 
трубъ, на кв. саж. крыши, при ширинЬ строешя въ  4 до 7 саж., 
плотниковъ— 1,2 до 1,75.

4) На положеше пог. саж. маурлата въ  одинъ рядъ изъ бревенъ 
въ  6 до 7 верш, со связкою концовъ зубомъ и осмолешемъ: бре
венъ — 1 п. с.; состава изъ густой и жидкой смолы —  0,13 п.; 
плотниковъ — 0,16.

5) Для обреш ечеш я стропилъ, на кв. саж. крыши, железной, 
черепичной и гонтовой: брусковъ 2 ‘/ 2 дм. —  8 п. с.; гвоздей брус- 
ковыхъ 6 дм .— 11; плотниковъ —  0,13.

6) Досчатой, драничной и картонной: брусковъ 2 х/„ дм. —
2,5 п. с.; гвоздей брусковыхъ 6 дм. —  3; плотниковъ —  0,04.

7) Для соломенной и тростниковой: брусковъ 21/„ д м .— 6 п. с.; 
гвоздей брусковыхъ 6 дм. — 8; плотниковъ —  0,1.

8) Подъ железную крышу выстилается получистыми досками 
въ  2*/„ дм. по коню крыши, съ каждой стороны въ  1 рядъ; по 
карнизу, подъ надстенны я желобья и въ  разжелобкахъ въ  3 ряда, 
но такъ, чтобы въ  углу всегда приходилась средина доски. Для 
прибивки досокъ, въ  каждомъ ихъ пересеченш  съ стропилами, 
гвоздей брусковыхъ 6 дм. — 2; на пог. саж. доски плотни
ковъ —  0,08.

Н а практике обыкновенно платятъ въ  среднемъ за сделаш е 
стропилъ, съ постановкою и обрешеткою, если стропила тяжелы и 
сложны, по 2 — 2 р. 50 к. за кв. с. крыши и при более легкихъ 
стропплахъ 1 р. 25 — 1 р. 75 к., при чемъ за  мауерлатные брусья 
особо не платится. З а  ж елезны я связи — хомуты, болты-ерши 
платится въ  среднемъ около 5 р. 50 —  6 руб. за пудъ.



Крыши.

MaTepia.ib для крыши находится въ  прямой зависимости отъ 
того, какой приданъ уклонъ стропильнымъ ногамъ, такъ  какъ р аз
ные кровельные матер1алы имёю тъ далеко не одинаковую способ
ность спускать съ себя воду. Какой предельный уклонъ требуютъ 
различные кровельные матер1алы было упомянуто выше въ  статье
0 стропилахъ. По уроч. положешю на 1 кв. саж. крыши идетъ:

1) В ъ два ряда досками, шириною до 4 ‘/о вершк.; съ положешемъ 
по коню п ребрамъ крыши отливинъ: досокъ чистыхъ обрЬзныхъ 
1‘/а Дм., съ прибавлешемъ на отливины — 24 п. саж.; гвоздей одно
тесу на нижшй рядъ  досокъ —  24 и троетесу для прибивки верх
н я я  ряда — 50; плотнпковъ — 0,9.

2) В ъ одинъ рядъ  досками, въ  разбежку: досокъ чистыхъ 1 дм., 
ширин. 5 верш .,— 13 п. с.; гвоздей двоетесу —  6 и троетесу — 39; 
плотнпковъ •—0,5.

3) Гонтомъ: гонтинъ, въ  чистой отделке, длиною 12г/о , шири
ною 2 %  вершк. — 154; гвоздей гонтовыхъ, съ изломомъ — 185, или 
1,68 Фунт.; плотнпковъ — 0,5. При покрытш же въ  разжелобкахъ, 
закруглеш яхъ и пр.: гонтинъ — 231; гвоздей гонтовыхъ —  275, или
2,5 Фунт.; плотнпковъ — 0,7.

4) Дранью подъ планку, съ прибивкою гвоздями: драницъ, длин.
1 саж. ширин. 2 вершк.,— 75; гвоздей однотесу— 150; плотнпковъ— 
0,4. Дранью въ  лотокъ, въ  3 ряда, съ прибпвкою нагелями, дела- 
шемъ п прпготовлешемъ желобьевъ: драницъ, длиною 1 с., ширин, 
до 3 1/„ вершк., — 70; накатпнъ, толщиною до 3 %  вершк., — 1 п. с.; 
жердей или брусковъ — 1 п. с.; плотнпковъ — 0,3.

5) Соломой, по обыкновенной обреш етке жердями чрезъ 8 вершк., 
съ прпготовлешемъ, на навозной ж и д к о с т и , г л и н ы  и промазывашя 
ею каждаго ряда сноппковъ: соломы старнованной, т. е. обмолоченной 
и неспутанной, въ  снопикахъ — 4 пуд.; глины съ пескомъ — 0,0035 
к. с.; кровелыциковъ — 0,66.

6) Камышомъ, съ прпготовлешемъ вершниковъ для з а к р ь т я  
коня: рабочихъ — 0,7; сноппки принимаются въ  окружности въ
1 аршинъ.

7) Войлочнымъ толемъ, листами (полотнищами, длин. 11 с., 
ширин. 1 арш. 2 верш.): а) въ  Фальцъ, листовъ — 0,305; гвоздей 
войлочныхъ — 152 (0,043 пуд.); кровельщ. — 0,2; Ь) въ  полу- 
Фальцъ, листовъ — 0,286; гвоздей — 143 (0,04 пуд.); кровельщ. —  
0,15; с) въ  закрой, листовъ — 0,275; гвоздей —  130 (0,037 пуд.); 
кровелыциковъ — 0,10.



Для настилки по стропиламъ подъ войлочную крышу, въ  1 рядъ 
досками: досокъ чистыхъ, толщ. 1 дм., шириною 5 вершк., —
11 п. с.; гвоздей однотесу — 44; плотниковъ — 0,6.

8) Картонньш ъ толемъ, квадратными листами въ  17 верш., 
весомъ около 3 Фунт.; листовъ — 10; гвоздей толевыхъ —  284 
(0,036 пуд.); кровелыц. — 0,15. Настилка досками по (7), а для 
осмолешя кровли за два раза, съ приготовлешемъ состава: смолы 
жидкой —  0,22 пуд.; пику — 0,02 пуд.; граФитоваго порошка — 
0,1 пуд.; кровельщиковъ — 0,06.

Картонную кровлю, чрезъ 2 года после осмолешя, можно красить 
масляною краскою.

9) Жел'Ьзомъ, съ проливкою лпстовъ, безъ покрытая карниза 
надсгЬнными желобьями: жел Ьза листоваго длин. 2 арш. и шириною
1 арш., весомъ въ  15 фунт., листовъ — 5 х/2 (2,062 пуд.); гвоздей 
кровельныхъ 3 дм. — 28 (0,37 фунт.); о л и ф ы  —  0,44- Фунт.; кро- 
велыцнковъ — 0,45.

Покрытае карниза подъ желобьями, на 1 пог. саж.: железо 
листовое определяется въ  общемъ содержаши крыш и; костылей 
жел1ззныхъ — 3 (15 Фунт.); гвоздей круглошляпныхъ 5 дм. —
10 (0,8 фунт.); проволоки кровельной — 0,5 Фунт.; кровельщи
ковъ — 0,285.

10) С д блате  надстенны хъ желобьевъ и полож ете нхъ на 
крыш Ь на 1 пог. саж.: листовъ 2 арш. (9) —- 1,75; крю чьевъ въ
2 Фунт. — 3; гвоздей круглошляпныхъ 5 дм. — 9 (0,72 фунт.); 
кровелыциковъ —  0,4.

С д б л ате  подвесны хъ желобьевъ съ утверждешемъ ихъ на 
м есте, на 1 пог. саж.: листовъ 2 арш. — 0,8 (0,3 пуд.); крючьевъ
5 Фунт. — 2; гвоздей круглошляпныхъ 5 дм. —  7 (0,56 фунт.); 
проволоки кровельной — 0, 4 Фунт.; кровелыциковъ —  0,4.

11) Для покрытая о т д ё л ь н ы х ъ  карнизовъ, поясковъ и сандри- 
ковъ кровельнымъ железомъ, на 1 пог. саж., и на каждый вершокъ 
ширины покрытая: листовъ 2 арш. — 0,11; кровелыциковъ — 0,04; 
и на 1 пог. саж.: гвоздей круглошляпныхъ — 10; проволоки кро
вельной — 0,25 Фунтовъ.

12) Для покрытая подоконниковъ, снаружи оконъ, на пог. саж. 
покрытая: листовъ 2 арш. — 0,16 до 0,20; кровелыц. — 0,12 и на 
обыкновенное окно: гвоздей круглошляпныхъ 5 дм. — 2; штука- 
турны хъ —  25; проволоки — 0,063 Фунта.

13) Водосточныя трубы размещаются между окнами и высту
пающими частями Фасада, на взаимномъ разстоянш въ  4 до 6 саж.; 
на трубы употребляются листы 2 арш. длины, съ разрезкою  ихъ 
поперегъ на 3 части, съ напускомъ одного звен а  на другое въ  1 
до I х/ „ вершк.; ж елезны я стремяна, для прикреплеш я трубы къ



сгЪнгЬ, размещаю тся на взаимномъ разстоянш 2 арш., связываясь 
съ трубою проволокою.

На 1 пог. саж. водосточной трубы, д1аметромъ въ  3 вер.: лис
товъ 2 арш. —  1,08; стремянъ же.гЬзныхъ, въ 3 фунт., — 1,5; 
проволоки кровельной — 0,187 Фунт.; кровельщиковъ — 0,4.

Н а сделаш е воронки со стаканомъ и лоткомъ: ж елеза квад- 
ратно-аршпннаго —  1 листъ; кровельщиковъ —  0,18.

14) Для сдЬлашя изъ листоваго ж елеза колпаковъ на дымовыя 
трубы, полагая ихъ къ  свету  6 вершк., толщину с/гЬнокъ наруж- 
ны хъ въ  1, а разделки на 1/<2 кирп., и загибая листы въ  каждую 
сторону по трубе и раздЬлкамъ на 3 вершк., на каждый дымъ: 
кровельщик. — 0,26 и ж елеза 2 аршиннаго:

на дымъ проволоки —  0,2 Фунт.; гвоздей кровельныхъ 3 дм. —  4.
Н а прооливку листа 2 аршинной меры (9) (съ 10 до 14), съ обепхъ 

сторонъ, о л и ф ы  —  0,0675 Фунт.
15) В есъ  кровли изъ плоской черепицы, принимая, что только 

Уз ея длины выступаетъ наружу, составляетъ 25 пуд. на кв. саж. 
В есъ  кровли изъ плоской черепицы съ закраинами, обращенными 
въ  противуположныя стороны — 13 пуд. Квадр. саж. кровли изъ  
голландской черепицы въ  половину менее веси тъ  кровли изъ  плос
кой черепицы. Кровля изъ римской черепицы веситъ  менее кровли 
изъ  плоской черепицы; если же первая располагается на черепичной 
платформе, то кв. саж. кровли изъ  римской черепицы веси тъ  32 п. 
Ж ел езн ая  кровля, считая зд есь  гвозди, Фальцы и пр., веситъ , 
средннмъ числомъ, 2 п. на к. саж.; кровля пзъ драницъ — 69 Фун. 
(по Ж елезнову); деревянная —  около 4 —  4 ‘Д пуд.

В ъ последнее время стала весьма быстро распространяться 
особая черепица, подъ назвашемъ марсельской, по месту первона
ч а л ь н а я  ея вывоза изъ  Марсели. Эта черепица, самой тонкой и 
изящной работы, представляетъ хороши! матер1алъ для покрьш я 
кровель, какъ жилыхъ, такъ  и холодныхъ построекъ. Кровля изъ 
этой черепицы очень красива, прочна, не пропускаетъ воды и почти 
буквально не требуетъ никакого ремонта, если только глина, пзъ 
которой сделана черепица не содержитъ въ  себе сильно обож- 
женныхъ известковыхъ камешковъ, которые отъ дождя сильно 
разбухаю тъ и чрезъ это разруш аю тъ черепицу. За укладку по го
товой обреш етке 1 кв. с. крыши марсельскою черепицею платятъ 
4 5 — 50 к. П окрьш е кровли этою черепицею можетъ сделать вся- 
т й  плотникъ, располагая черепицы по обреш етке и привязывая 
ихъ къ  ней тонкою проволокою, которая пропускается чрезъ ушки,

для трубъ въ 
ЛИСТОВЪ............. 0,63 0,94 1,5 2

1 2 3 4 дыма.



оридгЬланныя сзади каждой черепицы. Кроме цельной черепицы, 
имеется еще для св^сопъ половинчатая черепица и желобчатая, 
для п о к р ь т я  конька крыши. Н а одну кв. с. кровли идетъ: обыкно
венной черепицы 63 шт., на одну пог. саж. конька желобчатой — 
5,1 и на одну пог. сажень свеса половинчатой черепицы — 3 штуки. 
В есъ  обыкновенной черепицы 6 — 8 Фунт. Р азм еры  черепицы: 
обыкновенной длина 9 у з вер., ширина 5 1/2 вер., длина желобчатой
10 вер. Н а одну кв. саж. кровли идетъ: обреш етки, изъ  брусковъ 
1‘/ а в. X  17а в-> 7 п- с-> гвоздей 6 д .—0,56 Фунт., тоже, 2 д. для 
привязки черепицы 0,5 ф . и проволоки въ у , 6 д. —  0,5 ф . Кроме 
того, для подмазки 1 п. с. конька нужно извести 0,37 пуд. Ц йна 
черепицы въ  Одессе и Севастополе 65— 70 руб. за тысячу. Кроме 
обыкновенной глиняной черепицы изготовляются, совершенно той- 
же Формы и размера, стеклянныя или в^рн-Ье хрустальный чере
пицы; ц ен а ихъ 1 р. 25 к. —  1 р. 50 к. за штуку. Таы я черепицы 
пропускаютъ много света  и вполне зам еняю сь собою слуховыя 
окна. Черепица перевозится по весьма низкому тарифу около 1/ъо— 
7 60 к. съ пудоверсты. Въ настоящее время на юг!; открылось ни
сколько большихъ заводовъ, изготовляющихъ черепицу по загра
ничному образцу и разм'Ьрамъ; черепица эта не дурна и продается 
по 45 р. за тысячу.

К ъ  числу новыхъ, весьма прочныхъ и практичныхъ кровель- 
ныхъ матер1аловъ, не требующихъ окраски, сл^дуетъ отнести из
готовляемое Брянскимъ и Сосновицкимъ заводами оцинкованное съ 
обеихъ сторонъ кровельное железо, которое въ  продаже ценится 
на 1 руб. дороже обы кновенная. T ij-же заводы изготовляютъ вхо
дящее теперь въ большое употреблеше кровельное волнистое же
лезо, оцинкованное и простое, которое представляетъ то удобство, 
что стропила при немъ можно располагать чрезъ 2 сажени (т. е. 
вдвое р'Ьже), а бруски для обрёш етки черезъ 1 с. В есъ  кв. с. этого 
покрытая на 2 4 % — 30%  более противъ прямыхъ листовъ той-же 
толщины.

На практик!; обыкновенно платятъ за покрытае кровли 10—
11 — 12 Фунт. желЬзомъ, простымъ или оцинкованнымъ, съ пролив
ною листовъ съ обеихъ сторонъ по 50 к. за кв. с.; за сделаш е
1 п. с. водосточной трубы берутъ 45— 50 к., туже цену берутъ за 
сд б л ате  и подвеску 1 п. с. водосточныхъ желобовъ. За  сдЬлаше 
самой простой воронки со стаканомъ и лоткомъ платятъ 25— 30 к. 
За  костыли для надстенны хъ желобовъ и ухватики для водосточ
ныхъ трубъ платятъ 5 — 5 р. 25 к. за пудъ.

За  покрытае волнистымъ железомъ, въ  виде каннелюръ, съ при
клепкою вертикальныхъ швовъ и простымъ напускомъ одного листа 
на другой въ горизонтальныхъ швахъ платятъ около 1 р. 25 к. за 
кв. саж.



За  п о к р ь т е  кровли дюймовымъ тесомъ въ  два ряда, чисто вы- 
струганнымъ, платятъ въ  среднемъ по 1 р. 10 к.— 1 р. 20 к. за кв. с., 
за  п о к р ь т е  же въ 1 рядъ  досками въ разбеж ку — 75 — 90 к. за 
кв. саж. З а  настилку дюймовыхъ получистыхъ досокъ подъ толе
вую крышу платятъ около 70 кои. за кв. саж. и за п о к р ь т е  по 
ней кровли толемъ съ осмолкою берутъ около 3 0 —35 коп. За  ра
боту кв. с. гонтовой крыши платятъ около 60 к. и драничной около 
50 к.

Печи.

Все нагревательны е приборы могутъ быть подразделены на 
д в е  системы: мгьстная, при которой печь помещается въ отапли- 
ваемомъ ею помещ ены и центральная, при которой нагреватель
ный приборъ находится въ  особомъ центральномъ поаг&щенш, 
чаще всего въ  подвальномъ этаж е, откуда нагреваш е передается 
системою кирпичныхъ, деревянныхъ, чугунныхъ или ж елезны хъ 
трубъ.

Каждый нагревательный приборъ состоитъ пзъ: а) горна или 
топливника, гд е  сожигается топливо, б) нагрЬвательныхъ поверх
ностей, которыя поглощаютъ теплоту, развиваемую горящимъ топ- 
ливомъ и затЬмъ постепенно передаютъ ее отапливаемому поме
щ енш  прямо или посредствомъ нагретой воды или пара и в) дымо
вы хъ трубъ и каминовъ, служащихъ для извлечешя дыма и про
вода воздуха.

К ъ  местнымъ нагрЬвательнымъ приборамъ относятся: камины, 
металличесюя печи, г о л л а н д т я  разныхъ системъ, утермарковсюя, 
руссюя, кухонные очаги (плпты), хлебопекарный печи, банные, пра- 
чешные очаги и тепличныя печи съ горизонтальными дымоходами. 
Не имея возможности подробно излагать здЬсь устройство всехъ 
этихъ печей, мы ограничимся только общими объ нихъ указашями, 
для читателей же, желающпхъ ближе ознакомиться съ печнымъ 
деломъ, рекомендуемъ прочесть одно изъ следующпхъ сочинешй: 
И. И. Св1язева, «Теоретическ1я основашя печнаго искусства». Спб. 
1867 г.; В. Соболыцикова, «Что надо делать въ домахъ противъ 
холода, сырости и духоты». Спб. 1872 г.; П. В. Степанова, «Устрой
ство разнаго рода печей», I  п I I  вып. 1883 — 1887 г.; ПроФ. Лу
кашевича, «Курсъ отоплешя и вентиляцш», преподаваемый въ  Ин
ституте Гражданскпхъ Инженеровъ. Изд. 2.— 1880 г. Ф . Н. Коро
лева, «Сельское строительное искусство». Спб. 1888 г.; С. Н. Воро
бьева, «Какъ сделать избную печь такъ, чтобы она хорошо пекла, 
варила, избу нагревала и сырость пзъ  пзбы выводила». Спб. 1872 г. 
Мельникова, «Отоплеше, вентнлящя и устройство топокъ и печей 
въ  6 ч. и 400 рис.». Москва 1890 г.



А . М ЕСТНЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.

К а м и н ы  делаю тся изъ проетаго, хорошаго кирпича, съ обдел
кою частей, наиболее подверженныхъ жару, кирпичемъ огнеупор- 
нымъ русскияъ, а еще лучше англШскимъ (рекомендуемъ брать 
кирпичъ Фирмы Рамзая), если топливомъ служить коксъ или камен
ный уголь. Въ хорошихъ постройкахъ — топливникъ и реш етка 
делаются чугунные, а бока печи обделываются каФелемъ или мра- 
моромъ. Порядочные мраморные камины съ печнымъ приборомъ 
продаются въ  столицахъ по 30— 50 руб. Камины нагреваю тъ по
мещ еш е почти исключительно лучистою теплотою, почему коеФФн- 
щ ентъ полезнаго ихъ действ1я очень малъ, а именно при топке 
дровами всего отъ 5 %  ДО 12%  и каменнымъ углемъ или коксомъ 
12—20% ; поэтому кампны въ простейшемъ виде представляютъ 
собою не печи, а скорее вентпляцтнны е приборы. Кампнъ обыкно- 
веннаго устройства вы тягиваетъ въ  часъ отъ 50 до 120 куб. с. 
воздуха, въ усовершенствованныхъ же каминахъ эта цифра повы
шается до 150. Дымовыя трубы для каминовъ следуетъ д елать  не 
прямыя, а съ коленомъ (перегибомъ) во избеж аш е вы леташ я пскръ; 
поперечное сеченье этихъ трубъ 18— 36 кв. в.; для регулировашя 
тяги въ  нихъ вставляются поворотные клапаны. Если желаютъ, 
чтобы кампнъ лучше нагревалъ комнату, то тогда делаю тъ его 
шире и толще и дымъ пускаютъ не прямо въ дымовую трубу, а по 
проходе хайла (первое отверстае, куда поступаетъ дымъ), заставля
ю сь его переваливаться сначала въ два колодца, сделанны хъ по 
бокамъ топливника, откуда дымъ, подвертываясь внизъ, подъ то- 
пливникомъ, входитъ въ  одну общую трубу, которая и сообщается 
непосредственно съ дымовою трубою. Въ каминахъ, на подоб1е 
шведскихъ, вышеупомянутые колодцы делаются шире, образуя со
бою воздушный камеры для нагреваш я комнатнаго воздуха, а 
дымъ проходить по этимъ колодцамъ чрезъ помещенные въ  ннхъ 
ж елезны е коробы, обложенные внутри кирппчемъ въ  четвертку 
(1 ‘/4— 3/4 в.); комнатный воздухъ вступаетъ въ воздушныя камеры 
чрезъ  нижш я отверстая и вы ходить, нагревш ись, опять въ  комнату, 
черезъ верхшя отверстая.

М е т ал л и ч е с к 1 я  п еч и  делаю тся изъ чугуна или желЬза; въ 
последнемъ случае они обязательно выкладываются внутри, плашмя, 
тонкимъ кирппчемъ въ  %  верш. Металличесшя печи для жилыхъ по- 
мещеяШ вообще неудобны, ибо сильно накаливаются, быстро ох
лаждаются, а главное, при нихъ портится воздухъ, вследств1е при- 
гораш я органическпхъ веществъ, содержащихся во всякомъ хоро- 
шемъ, свёжемъ воздухе; кроме того, доказано, что раскаленный 
до красна чугунъ делается проницаемъ для окиси углерода (угара).



Для лучшаго нагр'Ьвашя помещешя металлическими печами ихъ 
снабжаютъ длинными дымоходами, въ  виде желг1;зпыхъ трубъ, 
проходящихъ черезъ  все помещеше. Для предохранения металли- 
ческихъ печей отъ  слишкомъ сильнаго накаливашя, кроме об
кладки ихъ внутри англШскимъ кирпичемъ, въ  нЬкоторыхъ пе- 
чахъ наружная поверхность ихъ делается не гладкою, а волнооб
разною (въ ви де канелюръ) или же, наконецъ, какъ сделано въ  
чугунныхъ печахъ Герни, вся поверхность ихъ снабжена тонкими 
выдающимися ребрами, быстро охлаждающимися на воздухе. Ч у
гунныя печи новейшей конструкцш всегда снабжаются увлажните
лями, т. е. сосудами, въ  которые наливается вода для испарешя и 
кроме того, для р авн о м ер н ая  подкладывашя топлива и для избе- 
ж аш я излишняго его охлаждешя при обыкновенномъ открытщ  
топочныхъ дверецъ, устраиваютъ наполнительные конусы. Таюя 
чугунныя печи, самой изящной Французской работы продаются отъ 
10 —  15 руб. за  штуку.

По Ф ишеру 1 кв. метръ гладкихъ ж елезны хъ плитъ вы деляетъ  
въ  часъ отъ  1500 до 2500 Французскихъ (килограмо) единицъ те
плоты, причемъ топочная реш етка составляетъ отъ 7 ао Д° Veo 
нагреваемой поверхности; для реберныхъ плитъ (печи Герни) вы 
ш еназванный цифры увеличиваются еще на 600 — 1000 Фр. ед. 
теплоты на 1 кв. метръ. Металличесшя печи новейшей конструкцш 
устраиваются преимущественно для кокса и каменнаго угля, а по
тому печи эти снабжены всегда решетками, зольниками и подду
вальными дверцами.

Г о л л а н д с ю я , наиболее употребительныя, печи имею тъ сле
дую щде разм еры : болышя — до 2 арш. въ  поперечнике и 4 — 4%  
арш. вы соты ; средшя — I */а арш. ширины и 3 арш. вы соты ; самыя 
малыя — 3/4 арш. ширины и \ 1/„ —  2 арш. высоты. Печи этихъ 
разм еровъ могутъ нагреть соответственно — 40, 20 — 25 и 10 
куб. саж. помещешя, причемъ обыкновенно кладутся на ш анцахъ 
(на кирпичахъ, поставленныхъ на ребро или плашмя, съ промежут
ками въ  1 Уа— 3 верш, для свободн ая  прохода воздуха), черезъ ко
торые комнатный воздухъ проходитъ внутрь печи, по особому к а 
налу, обложенному листовымъ железомъ, и нагревш ись, выходить 
вверху черезъ душники. Голландсшя печи устраиваются такъ : по 
выведенш Фундамента на У4 кирп. выше пола, кладутъ шанцы въ 
у 4 — У2 кирпича, которые перекрываютъ двумя-тремя рядами кир
пича плашмя и на нихъ образуютъ подзольникъ, высотою 3 — 4 
вершка, поверхъ котораго кладется чугунная или ж елезная тол
стая реш етка и затЬмъ вы водятъ стенки топливника въ у ,  — 3/4 
кирпича, устанавливаюсь топочныя дверцы и перекрываютъ стенки 
топливника на вы соте 6 — 9 верш, отъ реш етки сводомъ, толщи
ною въ у а кирп., въ  которомъ оставляютъ хайло (о т в е р т е )  для



выпуска дыма, надъ которымъ и устраивается первый, такъ  назы 
ваемый, подъемный колодецъ. Такихъ колодцевъ, смотря по раз
меру печи, возводятъ надъ сводомъ топливника 4, 6, 8, изъ кото- 
ры хъ половина, по порядку нечетные, т. е. 1-й, 3 й, 5-й, 7-й будутъ 
колодцами подъемными, ибо по нимъ дымъ поднимается вверхъ, 
а по остальнымъ, четнымъ, спускается внизъ. Такимъ образомъ, 
депстапе голландки будетъ такое: комнатный воздухъ входитъ че
резъ  поддувальный дверцы въ  зольникъ, гд6 , нагреваясь лучистою 
теплотою топлива, подымается черезъ  отверстае реш етки, отъ ко
торой еще бол^е нагревается и въ такомъ, подготовленномъ виде, 
вступаетъ въ  топочникъ, способствуя, такимъ образомъ, более ин- 
тензивному сгоранш  и накаливание топлива. Образующейся при 
этомъ дымъ черезъ хайло подымается по первому колодцу, вверху 
переваливается во 2-й колодецъ и, опустившись до свода топочника, 
подвертывается и подымается по 3 колодцу, затем ъ  снова перева
ливается въ  4-й и т. д.; спустившись наконецъ по 6 колодцу (еслн 
печь въ  6 оборотовъ) или по 8 (если печь въ  8 оборотовъ), на
правляется въ дымовую трубу, въ  которой на вы соте человече
с к а я  роста устанавливается вьюшка, при чемъ дымъ, во пзбЬжаше 
угара и дыма въ  комнате, следуетъ пускать подъ вьюшку, а не на 
вьюшку, какъ  часто это делаю тъ печники по неопытности. Р аз
меры частей голландской печи, смотря по величине ихъ, следую
щее: площадь топкп 1 — 11/„ — 13/4 кв. арш. для помещ еш я заразъ  
всего количества дровъ, необходимаго для нагреваш я печи; то- 
почныя дверцы 24 — 36 кв. верш, и шириною менее топливника: 
дымовые обороты, смотря по величине печи, съ сечеш емъ отъ 12 
до 30 кв. верш., общею длиною при 4 — 8 оборотахъ отъ  12 до 30 
арш.; дымовая труба им еетъ сечеш е отъ 18 до 36 кв. верш. Тол
щина стенокъ печи съ лпца, при облицовке ея изразцами, въ  топке 
У„ — 3/4 кирп., въ  дымовыхъ оборотахъ х/4 — 1/,2 кирп., а безъ  из- 
разцовъ, соответственно 1 кири. и 3/4 или */„ кирп.; разделки между 
дымовыми ходами веегда в ъ  */4 кирп. Если голландки предназна
чены только для дровъ, то реш етки зольника, поддувальныхъ и 
вычистныхъ (протпвъ подвертокъ дыма) дверецъ можно не делать; 
если же голландка отапливается углемъ, то они обязательны, а са
мый топливникъ н первые дымоходы обкладываются плашмя ан- 
глШскимъ огнеупорнымъ кирпичемъ на такой же глине. АнглШсшй 
кирпичъ за ты сячу продается отъ 50 до 70 руб., огнеупорная глина 
30 —  40 коп. за пудъ; анг.пйскаго кирпича на обделку идетъ 50— 
80 шт., глины 2 — 3 пуда.

Полезное действ1е голландских?, печей отъ 20 до 3 0 % ; по Лу
кашевичу 1 кв. арш. поверхности такой печи вы дЬляетъ въ  часъ, 
при обыкновенной топке, 20 ед. тепла. Хотя голландки въ  громад- 
номъ употребленш, тем ъ  не менее, онп крайне не экономичны по



большому расходу топлива; гораздо вы годнее, но за то много слож
нее, печи Св1язева и Степанова, опиеаше и чертежи которыхъ 
можно найти въ  вышеупомянутыхъ ихъ сочинешяхъ.

У т е р м а р к о в с ю я  п е ч и  по системе своего устройства совер
шенно сходны съ голландскими — rfe же дверцы, топливникъ, золь- 
никъ и колодцы о 4 — 6 — 8 оборотахъ; разница только та, что 
печи эти, круглой (дгаметромъ отъ 9 до 18 верш ) или прямоуголь
ной Формы, одеваю тся снаружи же.гЬзнымъ Футляромъ, отчего на- 
ружнымъ кирпичнымъ стЬнкамъ, не боясь пропуска дыма, можно 
придавать толщину много меньшую, чЬиъ въ  голландскпхъ печахъ, 
а именно въ  х/2— lU кирпича, а самый кирпичъ можно брать бол'Ье 
мелшй, напр, для стён ъ  — кабанчикъ, разм-Ьромъ 4 X 2 X  1,5 верш, 
и для раздёлки дымоходовъ полистовый (клинкеръ) въ  5 X 2 У2Х 3/4 
вершка. Утермарковсия печи много лучше голландскихъ въ  томъ 
отношенш, что онЬ занпмаютъ мало мЬста, быстро нагреваю тся, не 
ды мятъ при растрескиванш ш вовъ и кирпичей, опрятны и поме
щаясь вн е  стенъ, отдаютъ всю теплоту въ  комнату, не нагревая 
напрасно стенъ. Единственное неудобство утермарковскихъ печей 
то, что при сильной, неосторожной топке окраска ж елеза прнго- 
раетъ, отчего въ  воздухе распространяется нещпятный запахъ. Но 
это неудобство можно избеж ать, делая Футляры изъ  гальванизиро
в а н н а я  или цинкованнаго ж елеза, или же окрашивая печь настоя- 
щимъ англШскимъ лакомъ.

Р у с с к 1 я  п еч и , служа для приготовлешя пищи, въ  то же самое 
время в ъ  сельскомъ быту служатъ и для отоплешя помещенШ, съ 
какою целью въ  хороишхъ печахъ этого типа дымоходы такъ 
устроены, что летом ъ дымъ изъ  топливника прямо поступаетъ че
резъ хайло въ  дымовую трубу; если же, зимою, находящуюся въ 
этомъ м есте  задвижку закры ть, то дымъ пойдетъ по дымоходамъ, 
сначала по вертикальному внизъ, обойдетъ кругомъ подпечья по 
горизонтальнымъ и поднявшись по вертикальному до другой, спе- 
щально зимней, задвижки, направится далее въ  дымовую трубу. 
Руссшя печи, въ  видахъ лучшаго осмотра и сохранешя тепла, ста
вятъ  отъ стен ъ  на 12 — 16 вершковъ, обращая устьемъ всегда 
къ  свгЬту, дабы ясно всегда видеть нутро печи. Кладка русской 
печп, длиною, шириною и высотою (кроме щита) въ  2 у 2 арш., 
обыкновенно производится такъ : по выведенш Фундамента, въ 
уровень съ поломъ, кладутъ одинъ сплошной слой кирпича, на ко- 
торомъ основываютъ стенки подпечья и боковыхъ дымоходовъ, 
упомянутыхъ выш е; на 5-мъ слое оть  пола начинается сводъ под- 
печья въ  ‘Д кирпича и занимаетъ 6, 7, 8, 9 слои; на 10 слое, т. е. 
поверхъ свода подпечья укладываютъ шанцы, которые устраиваются 
подъ подомъ печи и на 11-мъ слое перекрываются; поверхъ его, 
на 12 слое насыпаютъ песокъ, а на 13 кладутъ подъ самой печп



изъ самаго чистаго, широкаго и вполне притертаго кирпича; съ
14 слоя возводятъ стенки топливника въ  у а кирпича, какъ  разъ  
надъ стенками подпечья и продолжаюсь класть стенки боковыхъ 
вертикальныхъ дымоходовъ; по вы кладке 17 слоя, начинаю тъ пере
кры вать сводомъ (въ у а кирп. съ перекрышею въ У4) устье печи 
и самый топливникъ, небо котораго къ  задней стен ке  печи (въ 3/4 
кирпича) постепенно приподнято противъ передней на 4 —5 рядовъ, 
такъ  что продольный р азр езъ  свода печп представляетъ очерташе 
лежащей полугруши, обращенной тонкимъ концомъ къ  отверстаю 
печи. Слои 25 и 26 составляютъ перекрышку свода топливника; въ 
слояхъ 27 по 32 выкладываю сь щ итъ печи. Передняя стенка печи 
(чело ея) возвыш ается также до 32 слоя; между челомъ и щитомъ 
прокладываются полусводики (разделки) въ  У4 кирпича, образу- 
нлще продолжеше стёнокъ вышеупомянутыхъ вертикальныхъ дымо
ходовъ; полусводики, въ  зам ке не касаясь, образуютъ хайло, въ  
которое постунаетъ дымъ изъ  печи и идетъ направо при открытш 
зимней заслонки и закры тш  летней или-же идетъ на лево при обрат- 
номъ положенш заслонокъ. Для того, чтобы передняя стенка (чело) 
держалась, то на 17 слое кладутъ 2 куска плоскаго ж елеза  или еще 
лучше обрубокъ рельсы, поваленный на бокъ. Въ хорошо устроен- 
ны хъ русскихъ печахъ комнатный воздухъ, войдя въ  воздушные 
каналы между шанцами, помещенными подъ подомъ печи, прохо
д и ть  затем ъ  целы й рядъ  (4 — 5) горизонтальныхъ каналовъ, сдЬ- 
ланныхъ по обоимъ бокамъ и въ  забутке свода печи и затемъ, 
сильно нагревш ись, выходитъ опять въ  комнату чрезъ особы я 
печныя отверстая.

Кухонные очаги устраиваются въ  большинстве случаевъ съ пи- 
рожнымъ шкаФомъ и водогрейнымъ котломъ. Наименьшая длина 
этихъ очаговъ 2 арш.; послёдняя изменяется сообразно потребной 
величине плиты и жаркаго шкафа; высота очаговъ отъ 18 до 20 
верш. Топливникъ снабжается реш етчаты м ъ подомъ; реш етка по
мещ ается на разстоянш  71/2 верш, отъ  плиты; высота топочныхъ 
дверецъ 4 у а в., зольниковыхъ 3 X 3  в. Длина топливника 10 верш., 
ширина 6 в.; стенки его, толщ, въ 1 кирп., делаю тся вертикальныя. 
Рядомъ съ топливникомъ помещается жарый шкаФъ, высотою 10 в. 
Чтобы н е н агревать жаршй шкаФъ и котелъ, когда въ  этомъ н е т ъ  
надобности, устраиваютъ 2 задвижки, дозволякнщя направлять дымъ 
изъ подъ плиты помимо или вокругъ жаркаго шкафа и котла въ 
дымовую трубу. Снаружи шкаФъ обделывается глиною или тон
кимъ кирпичемъ, плашмя, толщ, въ 3/4— 1 в.; шкаФъ делается изъ 
12— 20 Ф унт, листоваго железа. Чугунная плита делается цельная 
или ш тучная изъ  частей; последняя более практичная, ибо при 
лопаньи плитокъ, достаточно заменить одну, не трогая всей плиты. 
Щ тучныя плиты кладутся на особую раму изъ полосоваго железа;



между плитой и кладкой оставляю сь зазоръ въ  */8 д. Водогрейные 
котлы делаю тся чугунные или медные; иногда рядомъ или подъ 
низомъ жаркаго шкафа устанавливаюсь другой — теплый.

Хлпбопекарныя печи представляютъ или улучшенный руссюя 
печи, снабженныя 2 или 3 горизонтальными каналами надъ сво- 
домъ, по которымъ дымъ циркулируетъ до поступлешя въ  дымовую 
трубу или же устраиваютъ спещальныя печи.

Прачешные очаги для нагреваш я воды для стирки и варки белья 
делаю тъ круглые или квадратные; котлы, лучше всего медные, 
снабжаютъ кранами для спуска воды и крышками. Топку распола
гаю тъ какъ  разъ  подъ котломъ, такъ  что пламя непосредственно 
нагреваетъ  его дно; подъ топливника делаю тъ глухой или реш ет
чатый, смотря по роду топлива; топку следуетъ располагать спереди 
котла, д елая  заднюю ея стенку въ  видё уступовъ, такъ  чтобы 
нисшая точка котла возвышалась надъ последнимъ нижнимъ усту- 
помъ на 17„ в. Дымовые каналы располагаютъ кругомъ котла для 
более р авн о м ер н ая  его нагреваш я. Длина топливника — 10 в., 
ширина G в., топочныя дверцы шир. 4 7 2 в-> ширина оборотовъ 2 в.; 
стенки не тоньше 3/4— 1 кирп.; верхъ очага одевается изразцами 
для предупреждешя порчи кладки отъ разливаемой воды.

Банные очаги служатъ для образовашя п е р е г р е т а я  пара, т. е. 
выше 100° с.; для этой цели устраиваютъ такъ  называемыя ка
менки; топливникъ делается шир. 6 в., длиною не менее 12 в.; 
верхъ его перекрывается сводомъ въ  7а кирп. съ прогарами для 
прохода дыма, нагревающ аго лежапце на своде камни, которые 
поливаются водою для получешя пара; последнШ выходитъ въ  по
мещенье чрезъ особыя дверцы, разм. 6 x 9  в. Такъ какъ дымъ вы
ходитъ изъ каменкн при сравнительно высокой температуре, то 
часто съ задней стороны устраиваютъ обороты со стенками толщ, 
въ  74 к- Для еогрёваш я с о с е д н я я  помещешя. Приблизительно 
считается, что на 100 человекъ моющихся нужно 120 куб. арш. 
баннаго очага. Очень дешевый и практичный способъ нагреваш я 
воды въ  неболынихъ баняхъ (человекъ на 25— 30) заключается въ 
следующемъ: устраиваютъ обыкновенную русскую печь и въ  зад
ней ея стен к е  проделываю тъ круглое отверспе въ 4 — 5 д., чрезъ 
которое впускаютъ въ  топливникъ конецъ чугунной (водопроводной) 
или железной трубы съ приклепаннымъ на глухо дномъ, а другой 
открытый конецъ этой трубы вставляютъ в ъ  нижнюю часть стенки 
водянаго деревяннаго бака (или бочки), поставленная на козлахъ 
или подмосткахъ. При такомъ устройстве, глухой конецъ трубы, 
обхваченный пламенемъ топки, будетъ быстро нагревать заключа
ющуюся въ  ней воду, которая отъ этого будетъ постоянно цирку
лировать въ  водяномъ баке и поддерживать въ  немъ высокую тем
пературу, доходящую иногда до точки кипенья.



Если чугунную или железную  трубу съ глухимъ дномъ достать  
трудно, то можно взять бо.гЬе тонкую ж елезную  трубу (2 — 2У2 д.), 
согнуть ее въ видЬ шпильки, кол^ноиъ заделать въ печь, а два 
свободныхъ конца пропустить въ станки водянаго бака, тогда дЬй- 
CTBie этой согнутой трубы будетъ такое-же, какъ и  прямой.

Т е п л и ч н ы я  или о р а н ж е р е й н ы й  п е ч и  устраиваются съ 
длинными, проходящими въ  всю длину оранжереи, горизонтальными 
дымоходами (боровами); топливникъ, при топке дровами, им^етъ 
ширину 6— 9 верш., длину 18 в., высоту 10 в. Топливникъ вверху 
перекрывается сводомъ, толщ, въ  6 верш.; въ  немъ делается хайло 
(отверстае), чрезъ которое дымъ идетъ сначала по одному или 
двумъ нижнимъ длиннымъ боровамъ, загЬм ъ возвращ ается чрезъ 
таы е же борова, расположенные на нижнихъ и уже потомъ про- 
ходитъ въ  дымовую трубу, высота которой равняется отъ 1/3 до 
у 2 длины борова. Толщина стенокъ борововъ нижнихъ въ  у а кирп., 
верхнихъ въ у 4 кирп.; ширина ихъ 6 верш., высота 3 верш. Борова 
съ уклономъ въ  у50 — У100 делаю тся открытыми со вс;Ьхъ сто
ронъ, для чего они кладутся на шанцахъ, которые въ  свою очередь 
кладутся на толстыя доски, уложенныя на козлахъ или стульяхъ 
съ насадками, высотою 1 арш., вкопанныхъ въ  полъ оранжереи. 
Поверхъ верхняго борова устанавливаюсь увлажнители (въ видЬ 
жел'Ьзныхъ протвпней съ водою) и кладутъ снова ш анцы изъ 
кирпича на ребро; поверхъ ихъ настилаютъ доски, на которыя и 
устанавливаюсь цветочны е горшки.

Устройство и постановка печей.

Основашемъ для металлическпхъ печей, снабженныхъ ножками, 
служитъ полъ согр'Ьваемаго помещешя. Печи безъ ножекъ уста
навливаются на доскахъ, покрытыхъ 2-мя рядами кирпичей, пере- 
кры ты хъ жел'Ьзнымъ лпстомъ. Кирпичныя печи устанавливаются 
въ  нижнемъ этаж е здаш я на ФундаменсЬ изъ  бута на глине или 
извести; глубина его 1— i y 2 арш. Въ верхнихъ этаж ахъ основа- 
т е м ъ  служатъ рельсы, полосовое, тавровое или угловое железо, 
концы котораго заделываю тся въ  ссЬну на 6 верш. На рельсы 
настилаютъ доски, толщ. i y a в. и затем ъ 1 рядъ кирпича плашмя; 
затем ъ  на устроенномъ основанш выкладывается цоколь печи, 
оставляя промежутки (шанцы), сообщающееся съ комнатнымъ воз- 
духомъ. Кладка кирппчныхъ печей производится изъ краснаго или 
алаго (но не желгЬзника) кирпича на чистой (безъ камешковъ и 
извести) глине, смешанной пополамъ съ мелкимъ, просеяннымъ 
пескомъ. Кирпичъ долженъ быть совершенно правильный, съ 
острыми углами, гладкою притертою постелью и хорошо смоченъ 
(обязательно) водою, при какомъ условш только и возможно полу-
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чить хорошо сложенную печь съ тонкими швами и правильными 
рядами, въ  которыхъ стыки кирпичей должны идти обязательно 
въ  перевязку. При кладке печи, у печника, всегда должны стоять 
два уш ата съ водою, въ  которыхъ должны постоянно лежать по 
нисколько десятковъ кирпичей и печникъ, израсходовавъ кирпичъ 
изъ перваго ушата, не долженъ приступать ко второму ушату до 
гЬ хъ  поръ, покуда первый не наполнитъ св'Ьжимъ кирпичемъ. 
Печники не должны при кладке замазывать лицо печи глиною, 
дабы во всякое время можно было-бы убедиться, что швы д е 
лаются тонкими и соблюдается перевязка швовъ. Если печь обли
цовывается изразцами, то нужно наблюдать, чтобы онЬ хорошо 
увязывались проволокою за костыльки, вставляемый въ  о т в е р т я ,  
сделанный въ  рюмкахъ, а сами рюмки вплотную наполнялись гли
ною, дабы при усыханш ея не образовалось большихъ воздушныхъ 
пространствъ, отчего поверхность изразцовъ плохо нагревается.

Если печь предназначена для каменнаго угля, то топливникъ и 
первые дымоходы должны бы ть обложены огнеупорнымъ кирпи
чемъ на такой-же глпне. Внутреншя поверхности печей и дымо
ходовъ должны затираться по возможности гладко мокрою тряпкою, 
а не глиною.

Дымовыя трубы въ  жилыхъ помещ еш яхъ должны быть на 
1 арш. выше конька крышп; площадь поперечнаго сечеш я дымо
вой трубы при топке дровами должна быть отъ 20 до 30 кв. в. и 
при топке каменнымъ углемъ до 36 кв. в.

Чтобы не дЬлатъ для каждой печи дымовой трубы, устраиваютъ 
борова, т. е. горизонтальные дымоходы, которые и проводятъ дымъ 
отъ несколькихъ (2— 4) печей въ  одну общую дымовую трубу. В ъ 
каменныхъ домахъ борова строютъ въ стЬнахъ, въ  деревянныхъ же 
ихъ возводятъ по большей части на чердакахъ, въ видЬ особыхъ 
кирпичныхъ или гончарныхъ трубъ. Дымовыя трубы въ  дере
вянны хъ здаш яхъ следуетъ строить не на печи, а на отдельномъ 
фундаменте — корне (такъ назыв. коренныя трубы), ибо при нихъ, 
при ремонте печей, не нужно ломать дымовую трубу, что влечетъ 
за собою больппе расходы.

Толщина стен ъ  коренной трубы вн и зу—  1 кирп., сверхъ потолка 
внизу 3/4 к., вверху */а к.; надъ кровлею делается ушпреше (выдра), 
чрезъ спускъ кирпичей, отчего образуется, какъ бы цоколь трубы.

Кладку прямоугольныхъ кирпичныхъ печей, безъ притески 
кирпича, по Лукашевичу, можно производить при следующихъ раз- 
мЬрахъ: 1) ширина печи 12 в., длина 18 в., при чемъ ширина топ
ливника 6 в., толщина стенокъ его 3 в., высота пять свода надъ 
подомъ отъ 6 до 9 в., подъемъ свода отъ 1%  до 2 в., сеченье 
опускныхъ колодцевъ 3 X 3 в., толщина стенокъ ихъ —  1%  в., 2) 
ширина печи 15 в., длина 18 в., толщина стенокъ не изм еняется,



сЬченье п одъем н ая  колодца 3 х  9 в., опускныхъ 4 l/2 X 4 1/2 в.; 
въ  подъемномъ колодце устраивается насадка, 3) ширина печи
15  в., дл. 21 в. Разм еры  колодцевъ не изменяются; топливникъ 
устраивается съ обратнымъ пламенемъ.

Топливники комнатныхъ печей устраиваются съ глухимъ или 
р-Ьшетчатымъ подомъ, въ  первомъ случае (для дровъ) имеется 
только одно отверст1е — топочное, во второмъ имеется еще дру
гое — поддувальное, примыкающее къ  зольнику. Н а 1 кв. Футе р е 
шетки, по Вейсбаху, сгараетъ: дровъ и торфа — 13 ф ., каменнаго 
угля, кокса и древеснаго угля — 4 %  ф . Топочная реш етка состо- 
итъ изъ  прозоровъ и колоснпковъ; ширина прозоровъ по Вейсбаху: 
для дровъ и торфа — ‘/8 пшр. реш етки, для каменнаго угля % . 
кокса и древеснаго угля — 5/8. Высота топливника зависитъ отъ 
рода сожигаемаго топлива: для каменнаго угля даютъ топливнику 
высоту 8 — 10 в., для кокса или антрацита — отъ 11 до 13 и для 
дровъ — 12— 17 в. отъ площади реш етки до вершины свода. Сво
бодное пространство надъ топлпвомъ должно быть около %  всей 
высоты топливника.

Способъ топки печей зависитъ отъ употребляемаго топлива: 
при топкЬ дровами сильная тяга  нужна въ  начале ея, потомъ 
когда они разгорятся, следуетъ возможно более уменьшить при- 
токъ воздуха. По Лукашевичу при топке съ закрытыми топочными 
п поддувальными дверцами, коеФ. полезнаго действ1я достигаетъ 
до 70% , при открытыхъ всего — 35% . З а к р ь т е  дверей до совер
ш ен н а я  сгорашя угля не слЬдуетъ допускать. Каменный уголь и 
коксъ требуютъ р авн о м ер н ая  и сильнаго притока воздуха.

Очистка трубъ производится метелками или  сожигашемъ въ 
нихъ соломы; для прочистки печей Св1язевъ рекомендуетъ протап
ливать ихъ иногда ольховыми дровами, отчего сажа свертывается 
и спадаеть внизъ, гд е  и выгребается черезъ вычистныя дверцы.

Б  Ц е н т р а л ь н о е  o t o i u e h i e .

а) П н е в м а т и ч е с к о е  о т о п л е ш е . При этой системе отоплеше 
помещешй производится свЬжпмъ воздухомъ, нагрЬваемьш ъ осо
быми большими печами, называемыми калориферами; наружный 
свежШ воздухъ вводится при посредстве деревянныхъ, гончар- 
ныхъ пли кпрпичныхъ трубъ въ  особыя болышя воздушныя ка
меры, г д е  онъ нагревается до 100°— 120°— 150° и подымается по 
трубамъ въ  разные этажи здаш я, г д е  и разветвляется по гарпзон- 
тальнымъ каналамъ, преимущественно кирпичнымъ, сдЬланнымъ 
въ  стенахъ и выходитъ чрезъ  жаровые душники въ  отаиливаемыя 
помещенья. Устройство подобныхъ калорпФеровъ весьма разнооб
разно и требуетъ особенно опытныхъ п хорошихъ печниковъ. Под-
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робное описаше калориФеровъ можно найдти въ  выш еназванныхъ 
сочинешяхъ. По Лукашевичу коеФФищентъ полезнаго д'Ьйств1я 
кирпичныхъ калориФеровъ выражается при горизонтальныхъ обо- 
ротахъ въ  5 0 —60%  и при вертикальныхъ 70— 80% ; этотъ высо
ки! процентъ показываетъ, что калориферы много вы годнее про- 
стыхъ печей.

б) В о д я н о е  о то п л ен 1 е  н и з к а г о  д ав л ен 1 я . В ъ составъ этой 
системы входятъ: 1) водогрейный котелъ съ печью, помещаемый 
обыкновенно въ  подвале; 2) циркулящонныя трубы, нролагаемыя 
вдоль наруж ныхъ стен ъ  помещешя, обыкновенно на вы соте 8 —
10 вершк. отъ пола; 3) нагревательны е приборы разной Формы, 
въ  виде чугунныхъ печей или реберныхъ баттарей (рядъ чугун- 
ны хъ реберъ, надеты хъ  на водоприводныя трубы ; 4) резервуаръ 
для распшрешя нагреваемой воды и разные краны для управлешя 
циркулящею и выпуска скопляющихся пузырьковъ воздуха.

При открытомъ резервуаре отоплеше будетъ низкаго давлешя, 
до 100° С., а при закрытомъ съ предохранительнымъ клапаномъ —• 
средняго давлеш я и доходитъ до 2— 3 атмосФеръ.

Д е й с га е  этого отоплешя такое: вода, нагреваясь въ  котле до 
точки кипеш я (100° С.), подымается по восходящей трубе въ  раз
ные этажи здаш я ц беж итъ  по горпзонтальнымъ трубамъ, встречая  
на пути своемъ баттареп и печи, въ  виде глухихъ чугунныхъ печей 
съ реберными поверхностями, которымъ и отдаетъ значительную 
часть своей теплоты и въ  конце пробега своего, охладившись 
приблизительно до 60° С., снова попадаетъ въ  водогрейный котелъ, 
г д е  снова нагревается, затем ъ  опять подымается и т. д.

Наиболышй внутреншй д1аметръ чугунны хъ циркулящонныхъ 
трубъ —  4", для самыхъ высокихъ строешй; для строенШ жилыхъ, 
заводскихъ и пр. более удобны д!аметры въ  2" и 3", для оранжерей 
и теплицъ въ  4". Б аттарея на 2 1/2" трубы им еетъ на 1 пог. Футъ
24 квадратны хъ ребра (6 " Х  6"), толщ. */4"; таы я баттарей строятся 
на 20—4 0 — 80 реберъ. П ередача теплоты в ъ  часъ на 1° разности 
температуръ и на 1 кв. ф., по Войницкому, берется: для гладкихъ 
поверхностей, нагреваю щ ихъ лучеиспускашемъ и прикосновешемъ 
воздуха — 2 ед. тепла, а однимъ только прикосновешемъ воздуха, 
напр, если воздухъ проходитъ внутри нагреваю щ ихъ трубъ —
1— 11/„ ед. тепл, и для баттарей въ  4 раза более, относя передачу 
къ  гладкой поверхности трубы. Объемъ водогрейнаго котла берется 
въ  1»/, —3 — 3,6 раза более объема воды во всехъ  циркулящонныхъ 
трубахъ и печахъ; его поверхность нагрева исчисляется на пере
дачу 2500 ед. т. въ  часъ на 1 кв. футъ и считается для обыкновен
н а я  цилиндраческаго котла въ  %  его боковой поверхности. 
Объемъ разервуара разш ирешя =  у а0 объема котла и трубъ. Вода 
при хорошо устроенномъ отопленш теряетъ  около 40° С. Прибли



з и т е л ь н о  можно с ч и т а т ь  на 2 к в .  ф . п о в е р х н о с т и  т р у б ъ  о т ъ  80 до 
100 к у б .  ф . н агр ев аем ая  п о м е щ е ш я  и на 1 к в .  ф . п о в е р х н о с т и  на
г р е в а  в о д о гр ей н ая  к о т л а  до 50 пог. Ф у т ъ  4" т р у б ъ ,  что с о с т а в л я е т ъ  
о к о л о  60 к в .  Ф.

Водяное отоплеше, какъ одно изъ  самыхъ совершенныхъ, осо
бенно рекомендуется для болыпихъ и среднихъ построекъ. Удобства 
водянаго отоплешя сл’Ьдуюгщя: 1) равномерное нагрЬваше; 2) уме
ренное нагреваш е воздуха — не более какъ  на 90— 95°; 3) удобство 
и простота управлешя температурою; 4) чистота въ здаш яхъ;
5) oTCyTCTBie запаха; 6) высокШ процентъ полезнаго действ1я(80э);
7) безопасность и 8) сравнительная дешевизна, при болыпихъ хо- 
рошихъ здаш яхъ, даж е съ простыми комнатными печами. Водяное 
отоплеше можно иметь всегда готовое, — стоитъ только послать 
точный планъ здашй и Фирмы, занимаю1щеся продажею водяныхъ 
отопленШ, высылаютъ безплатно проэкты отопленШ съ указаш емъ 
всехъ  необходпмыхъ деталей. Постановка отопленШ делается мас- 
теромъ Фирмы.

в) В о д я н о е  O T O ii . i e n ie  в ы с о к а г о  д а в л е ш я  отличается отъ  
п реды дущ ая  тЬмъ, что въ немъ сппральныя и циркулящонныя 
трубки не чугунный, а желЬзныя съ наружнымъ лдаметромъ въ 1" 
и внутренним!, въ 1/„", пспытываемыя при давленш до 200 атмо- 
СФеръ; комнатныя спирали свертываются нзъ трубы, длиною 30 — 
40 Футъ и окружаются кожухомъ, въ в и де печи; огневая сппраль, 
помещающаяся въ печи, бываетъ длиною отъ */,„ до V6 длины 
всей циркулящи. Объемъ резервуара расширен1Я =  1/ 1„— ‘/ 7 емкости 
в сехъ  трубъ; д1аметръ его 2 1/ а". На 1 п. с. трубы считается около 
1 куб. саж. нагреваемаго пространства.

г) П а р о в о е  о топ лен 1е  въ  сущности сходно съ водянымь, 
разница только та, что по циркулящоннымъ трубамъ движется не 
вода, а паръ, который отдавая свое тепло трубамъ, ребрамъ (бат- 
тареямъ) и глухимъ печамъ сгущается въ  водяныя капли, которыя 
снова поступаютъ въ  паровой котелъ, посредствомъ особыхъ тру- 
бочекъ, небольшаго д1аметра. Давлен1е пара въ  котлЬ i y 4— I 1 „ и 
не более 2 атмосФеръ. Д1аметръ иаропроводныхъ и отводныхъ 
трубъ 1" — 4". Приблизительно считается, что 1 кв. ф . поверхности 
трубъ можетъ н агреть отъ 100 до 150 куб. Футъ помещешя. 
Ц ённость пароваго отоплешя менее водянаго низкаго давлешя.

Это отоплеше можно передавать на разстояше до 100 саж. 
Существенный неудобства его заключаются въ  малой теплоемкости 
и въ  трудности управлешя системою, не говоря уже о возможномъ, 
не безопасномъ, разры ве трубъ.

д) П а р о в о д н о е  о т о п л е н !е . В ъсоставъ  системы входятъ: паро
вой котелъ, паропроводныя трубы п разнаго вида нагревательны й 
приборы (печи), наполняемые водою и устанавливаемые или въ  са-



мыхъ комнатахъ, какъ печи, или въ особыхъ пневматичеекихъ каме- 
рахъ, какъ  калориферы. Вода въ  этихъ приборахъ нагревается до 
90°— 95° посредствомъ пара, впуская его въ  воду или непосред
ственно, что неудобно по производимому имъ шуму, или проводя паръ 
чрезъ нагреваемую воду по свернутой въ спираль трубке такой 
длины, что изъ ея открытаго конца выходитъ только конденсапдон- 
ная вода. Эта система отоплешя очень выгодна по большой теплоем
кости нагревны хъ приборовъ, по возможности передачи тепла на 
болышя разстояш я и по удобству управлешя. Ц енность пароводя- 
наго отоплешя несколько менЬе водянаго низкаго давлешя.

По урочному положенш:
1. Для промазки глиною внутренней полости дымовыхъ трубъ 

въ каменныхъ стЬнахъ, на пог. саж. дыма: глины и песку — по 
0,0017 к. с.; печниковъ — 0,2.

2. На выведеш е пог. саж. трубъ на чердакахъ н сверхъ кровли, 
а также и коренныхъ (на Фундаментахъ) въ деревянныхъ строеш яхъ, 
при толщ ине преградокъ между дымами въ  1/„ кирпича п толщ ине 
стенокъ трубы:

Въ У2 кирпича. Въ 1 кирпнчъ.
Число дымовъ

трубъ .............. 1 2 3 4 1 2 3 4
Печниковъ .........
Кирпича съ из-

1,32 2,2 3 3,86 3 4,1 5,25 6,23

ломомъ ............
Глины и песку, к.

185 323 462 600 493 708 924 1140

с. п о .................
Известкопаго ра

створа на вы
ведеше трубы 
поверхъ кры

0,021 0,036 0,05 0,06 0,054 0,078 0,10 0,13

ши, к. с............. 0,022 0,039 0,049 0,072 0,059 0,085 0,11 0,137

3. На разделку трубы противъ деревянныхъ балокъ и половъ, 
толщиною отъ дыма до дерева въ lV„ до 2 кирпич., на каждый 
дымъ съ одной стороны: войлоковъ—  1,2 кв. арш.; гвоздей штука- 
ту р н ы х ъ — 10; печниковъ —  0,45.

4. Для положешя и заделки подъ угловыя печи верхнихъ этажей 
накосныхъ полосъ и настилки на нихъ досокъ, съ прибивкою для 
концовъ ихъ бороздъ въ стен е, на печь: ж елёза полоснаго—  1,7 
пуд.; досокъ получистыхъ, толщ. 2 ‘Д д., — 2 к. с; печниковъ— 0,6.

5. Для кладки всякаго размера очаговъ, съ постановкою при
боровъ, на куб. арш. объема, безъ исключешя пустотъ: печниковъ— 
1,62; кирпича —  110; глины и песку — по 0,0143 к. с.; гвоздей брус
ковыхъ 6 д. — 13; проволоки печной— 0,4 Фунт.; металличесшй при-



боръ сообразно потребности, имея въ  виду, что кв. арш. плиты 
в^сн тъ  4 пуда, и что для очага, безъ котла и ш к аФ а, необходима 
только топочная дверца съ поддуваломъ — 1, засовъ 1, прочищаль- 
ная дверца — 1.

При употребленш изразцовъ, на постановку каждаго, печни- 
ковъ —  0,03. И зразцовъ длиною 6, шириною 4 верш., съ изломомъ, 
на кв. арш. облицовываемой поверхности, считая въ ней до 22°/0 
угловъ, идетъ — 11,2; изразцы исключаются изъ опредЬленнаго ко
личества кирпича.

6. Для кладки печей русскихъ, артельныхъ, и банныхъ, на куб. 
арш. объема, безъ псключешя пустотъ: печниковъ — 0,4; кир
пича —  70; кирпича подоваго, на кв. саж. пода, — 8,5; глины и 
песку —  по 0,009 к. с.; гвоздей брусковыхъ 6 д.— 8,7; проволоки —  
0,26 Фунт.; вью ш ка—  1; для укрёплеш я печей, ж елеза полоснаго —
0,23 пуд.

При употребленш изразцовъ число ихъ и печниковъ опреде
ляется по (5).

7. Для кладки водогрейны хъ и пшцеварныхъ котловъ полагать 
на куб. арш. объема: печниковъ по (7) и 100 кирпичей; приборъ же, 
по потребности.

8. Для кладки угловыхъ голландскихъ и шведскихъ печей, на 
куб. арш. объема: печниковъ — 0,8; кирпича— 110;глины и неску
по 0,014 к. с.; проволоки — 0,4 фунт.; гвоздей брусковыхъ 6 д . — 
13; и прпборъ на печь: полосокь ж елезны хъ — 2, въ  4 Фунт.; 
вьюшка съ прпборомъ— 1;дверец ъ  топочныхъ и трубныхъ, паръ— 
1; листъ ж елезны й, длиною 1 арш., шириною 10У2 вершк. (1/3 двухъ- 
аршиннаго листа), для прибивки предъ топкой — 1; гвоздей штука- 
турны хъ — 20.

При употребленш изразцовъ поступать по (6).
9. Для кладки утермарковскихъ печей, на куб. арш. объема: печ- 

нп ко въ — 1,5: ки рп и ча— 110; глины и песку — по 0,013 к. с.; прп
боръ по (9); для сдЬлашя и окраски Футляра на кв. арш. его по
верхности: кровелыциковъ — 0,18, м аляровъ— 0,022; ж елеза кро- 
вельнаго, 2-хъ аршиннаго, на Футляръ, карнизы , натрубокъ и 
склепки, — 0,64 листа; краски на спиртовомъ лаке —  0,13 Фунт.

При разсчетЬ отоплешя можно принять, что потеря теплоты 
отъ  лучеиспускашя при разности температуръ въ 1°Ц  составляетъ 
на кв. саж. поверхности: стен ъ  кирпичныхъ толщиною въ 2 'Д  
кирп.—  9 ед. теплоты: толщиною въ 3 кирпича —  8; оконъ съ 
двойными переплетами — 19; потолка съ обыкновенною смазкою — 
3,3; п ола— 2.2 ед. т.

Необходимый расходъ воздуха в ъ ч а с ъ  для вентилироваш я зда
шй у насъ принятъ равнымъ: въ  казармахъ на чел. отъ i y a до 3 
куб. саж., при морозахъ свыше 25° — 1 куб. саж.; въ  тюрьмахъ и



кельяхъ од и н оч н ая  заключешя —  4 куб. саж.; учебныхъ заведе- 
ш я х ъ — 2— 3; лазаретахъ, госпиталяхъ — 6 — 10; воспитательныхъ 
домахъ — 4; въ  залахъ дворцовъ и танцовальныхъ собранШ — 2 — 3; 
ц ер к вах ъ — 1; мастерскихъ —  6; отхожихъ м^стахт. на отверсп е—
6 —  10; въ  ватерклозетахъ на приборъ — 2 —  3; въ  конюшняхъ на 
лош адь— 18 —  21 куб. саж.; на стеариновую свечку —  1 куб. саж.

По Морену, 1 ф. сухихъ дровъ вы тягиваетъ  4 куб. саж. воз
духа, а 1 ф . каменнаго угля-— 12,65 куб. саж.

Имеется 2 способа вентилировашя помещешй — вытягиваш емъ 
и вдувашемъ; последнШ обходится очень дорого, ибо производится 
вентиляторами, приводимыми въ  д ви ж ете  машинами пли приво
дами. Вентилящя по способу вы тягиваш я состоитъ въ  томъ, что 
для удалешя испорченнаго воздуха нзъ  помещешя оно соединяется 
посредствомъ каналовъ и отверстШ съ вытяжною трубою, которая 
производить вы тягиваш е вслгЬдств1е разности температуръ внутрен
н я я  и наружнаго воздуха. Для впускашя же свЪкаго воздуха въ 
пом-Ьщеше делаю тся друп я  отверспя и каналы, соединяющее это 
п о м ^ щ ете  съ атмосФернымъ воздухомъ. К огда вентилящя произ
водится въ  холодное время, то наружный воздухъ передъ впускомъ 
въ- пом^щеше нагревается, для чего онъ пропускается черезъ  ка
меры нагревательны хъ приборовъ. Душники располагаются такъ : 
вы тяж ны е внизу, у пола, а жаровые — вверху на вы соте челове
ч е с к а я  роста или у потолка.

Ш тукатурная работа.

1. Для самой чистой работы известь для раствора распускается 
въ  особыхъ ящ икахъ и процеживается, черезъ сетку, въ  творило; 
примешиваемый къ  извести песокъ долженъ быть чистый, мелко
зернистый и просеянный.

2. К ъ  известковому раствору примешивается алебастръ: для 
штукатурки по дереву, для вы тягиваш я карнизовъ и частью въ 
толстые наметы штукатурки по каменнымъ стенамъ, и при обделке 
угловъ. В ъ сырыхъ местахъ, взам енъ алебастра, употребляется це
мента.

Алебастръ не употребляется для обыкновенной штукатурки 
кирпичныхъ стен ъ  н не примеш ивается къ  гидравлической (т. е. 
твердею щ ей въ  воде) извести.

Если алебастръ доставляется жженый и толченый, то в есъ  
даннаго ниже сы р а я  алебастра уменьшается на у4, а число шту- 
катуровъ на 1/10.

3. Для штукатурки наружныхъ и внутреннихъ кирпичныхъ стен ъ  
гладью самыхъ простыхъ построекъ, заборовъ, сараевъ, магазиновъ



и т. п., съ малымъ числомъ отверстШ, на кв. саж.: известковаго 
раствора —  0,007 куб. саж.; ш тукатуровъ —  0,45.

4. Для штукатурки на кв. саж.

Работа простая или Работа гладкая 
Для гладкой штукатурки. обыкновенная. подъ правило.

По кирп. По дер. По кирп. По дер.
Стпнъ и переборокъ жилыхъ строе- 

нт.
Известковаго раствора, куб. саж. 0,008 0,008 0,0093 0,0093
Алебастра сыраго, пуд.....................  —  3 — 3,15
Драни одинакой, ш т у к ъ ................. — 60 — 70
Гвоздей ш тукатурныхъ съ изло

момъ ................................................  —  550 —  600
Ш тукатуровъ ......................................  0,55 0,7 0,87 1,2

Потолковъ.
Известковаго раствора, куб. саж. — 0,012 — 0,013
Алебастра сыраго, пуд..................... — 3,5 —  4
Драни одинакой, ш т у к ъ .................  — 80 — 90
Гвоздей штукатурныхъ съ изло

момъ, ш т у к ъ ...............................  — 650 —  700
Ш тукатуровъ ......................................  —  0,9 — 1,3
Отдплъныхъ столбовъ и пилястръ.

Известковаго раствора, куб. саж. 0,0093 0,0107 0,0107 0,012
Алебастру сыраго, пуд.....................  0,9 4 1 4,2
Дранп одинакой, ш т у к ъ .................  —  80 — 90
Гвоздей ш тукатурныхъ съ изло-

момъ, ш т у к ъ ...............................  —  650 —  700
Ш тукатуровъ ......................................  0,8 0,9 1 1,25

5. Для вытягиваш я, по плитнымъ плп кпрпичнымъ выпускамъ 
наружныхъ карнизовъ, поясковъ, наличниковъ, сандриковъ и дру- 
гихъ тягъ , простой или обыкновенной работы, по малосложнымъ 
шаблонамъ, на погон, саж. и на каждый вершокъ, сложеннаго съ 
высотой тяги, относа: ш тукатуровъ — 0,055; известковаго или це- 
ментнаго раствора — 0,00025 куб. саж.; поэтому, на карнизъ въ  от- 
косЬ 12 верш., высотою 8 верш., всего 20 верш., на погон, саж. тяги: 
ш тукатуровъ — 0,055 X 2 0 =  1,1 и раствора — 0,00025 X 20 =  0,005 
нуб. саж.

6. Для вы тягиваш я внутреннихъ карнизовъ по подшитымъ до- 
скамъ, а галтелей и другихъ малыхъ тягъ  — просто наметомъ или 
по гвоздямъ, на погон, саж. и на каждый верш, относа, сложен
наго съ высотою карниза или тяги : ш тукатуровъ —  0,07; известко
ваго раствора— 0,00053 куб. саж.; алебастра сыраго — 0,014 пуд.



7. Для оконопатки закладныхъ п прислонныхъ рамъ паклею 
(пли шерстью) съ обмазкою алебастромъ, на погон, саж. периметра: 
пакли — 0,06 пуд.; алебастра — 0,09 пуд.; ш тукатуровъ — 0,06.

8. Для подливки на м-Ьсто, въ  каменныхъ строешяхъ, внутрен- 
нихъ или каменныхъ подоконныхъ досокъ на раствор!; и войлок-Ь, 
съ обмазкою около стЬнъ, на кв. арш. известковаго раствора — 
0,00133 куб. саж.; алебастра — 0,3 пуда; войлоковъ— 1 кв. арш.; 
штукатуровъ — 0,25.

9. Для оштукатурки русскихъ печей, каминовъ и очаговъ, на кв. 
сажень:

10. Для оскоблешя и перетирки, съ пескомъ, старой ш тука
турки на кирпичныхъ и деревянныхъ сгЬнахъ, съ расшивкою 
всЬхъ щелей и обмазкою около рамъ, плинтусовъ, галтелей, налич- 
никовъ н т. п., на кв. саж.: известковаго раствора — 0,00033 куб. 
саж.; песку на перетирку — 0,0012 куб. саж.; алебастру — 0,07 пуд.; 
штукатуровъ — 0,15; а если притомъ стираются и скоблятся обои, 
то ш тукатуровъ — 0,20.

11. Для обмазки въ  деревянныхъ стЬнахъ пазовъ и щелей безъ 
набивки клпнушковъ, съ нарубкою иазовъ, на кв. саж.: известко
ваго раствора — 0,0026 куб. саж.; алебастра —  0,6 пуд.; штукату- 
ровъ — 0,3.

12. Для оштукатурки деревянныхъ ст-Ьнъ глиною, приготовлен
ною на мучномъ клейстерЬ, или на навозной жидкости, съ подбив
кою дранью, или съ набивкою клпнушковъ, на кв. саж.: раствора 
изъ  глины и песку —  0,02 куб. саж.; муки ржаной съ отрубями — 
0,15 пуд.; ш тукатуровъ —  0,4.

13. Для огрунтовки и обЬлки штукатурки б'Ьлою негашеною из
вестью, за одинъ разъ, на кв. саж.: извести б'Ьлой — 0,1 пуд.; шту
катуровъ — 0,02.

14. Для огрунтовки и покрьш я колеромъ, за одпнъ разъ, на
ружных!» н внутреннихъ ст^н ъ  светлыми простыми красками, на 
кв. саж.: ш тукатуровъ — 0,046, и матер1аловъ, въ  пуд., для колера:

СвЬтложелтаго: извести б'Ьлой — 0,18; охры снётлой— 0.03.
ОЬраго: извести б'Ьлой — 0,18; сажи голландской — 0,005.
Зеленаго: извести б'Ьлой — 0,18; прозелени — 0,06.
ЗелешмгЬраго: извести сЬрой — 0,18; нрозелени — 0,035.
Розоваго: извести б'Ьлой — 0,18; черляди — 0,012.
Песчанаго: извести б'Ьлой — 0,20; умбры — 0,0125.

Р а б о т ы  
обыкновенной, гладкой.

Известковаго раствора, куб. саж.
Алебастра, пуд...................................
Ш ту к ату р о въ ....................................

0,0106 0,012 
0,5 0,7

0,72 1



Н а внутреннюю обделку: мелу — 0,12, клею — 0,004.
Для огрунтовки и по ней обёлки или окраски за 2 раза, для 

большей чпстоты, полагается ш тукатуровъ и матер1аловъ: для об
делки въ  IV ,, а для окраски въ  2 раза более.

Н а практик^ въ  летнее время обыкновенно платятъ за штука
турку каменныхъ стен ъ , безъ вы чета оконныхъ п дверны хъ прое- 
мовъ, но за то и безъ добавлешя за штукатурку, откосовъ оконъ 
и дверей, — 45 —  50 коп. за кв. саж.; за ш тукатурку потолковъ и 
перегородокъ по драни п войлоку по 1 руб. за кв. саж.; за пере
тирку стен ъ  и потолковъ 20 — 25 коп., если же приходится при 
этомъ сдирать обои, то на 5 коп. дороже. За тянутае карнизовъ 
обыкновенно платятъ за погон, саж. карниза, шириною въ  1 верш., 
при тяж елыхъ карнизахъ — 10 коп., легкпхъ — 7 — 8 коп.; въ  вы 
шесказанный ц ен ы  входитъ и побЬлка за одинъ разъ  известью. 
Рано весною, когда мало работы, ш тукатуровъ можно подрядить 
на 20 — 25%  дешевле. По закону жилыя, каменныя постройки 
нельзя ш тукатурить съ обЬихъ сторонъ въ  первый же годъ кладки 
стЬнъ, дабы  дать имъ возможность просохнуть; обыкновенно шту- 
катурятъ  въ  первый годъ только внутренш я стены .

Печи лучше всего ш тукатурить глиною, ибо она лучше приста- 
етъ  къ  кирпичамъ. Если печь въ  последствш предполагаютъ окле
ить обоями, то для того, чтобы они не лопались отъ жару, по гли
няной ш тукатурке натягиваю тъ толстую грубую серпянку, ценою
5 — 7 коп. за арш., предварительно вымоченную въ  жидкомъ гли- 
няномъ пли известковомъ растворе. Потолки, кроме карнизовъ, 
украшаются еще живописью и штукатурными украшешямп по уг
ламъ (угольниками) п въ  средине (розетками). Въ последнее время 
эти штукатурный украш ешя выводятся пзъ  унотреблешя и зам е
няются украшешями, сделанными изъ тисненной белой бумажной 
массы, которой придаютъ самыя изящ ны я н тошйя Формы. Эти 
украш еш я прибиваются къ потолку медными или оцинкованными 
гвоздиками и затем ъ  выбеливаются. Краспвыя розеткп, д1амет- 
ромъ въ  3/4 — 1 арш. продаются отъ 75 кон. до 2 руб. Полный 
гарнитуръ для большихъ комнатъ и залъ, включая розетки, уголь
ники и пояски продаются въ  хорошпхъ обойныхъ магазинахъ отъ
5 до 25 — 50 руб.

Столярныя работы.

К ъ  столярнымъ работамъ относятся: подЬлка оконъ, дверей, 
Филенчатыхъ чистыхъ перегородокъ, чпстыхъ клеенныхъ простыхъ 
или паркетныхъ ноловъ, лестницъ, иерплъ и поручней. На столяр
ныя работы идетъ лучппй сортъ леса: сосноваго, еловаго (редко), 
дубоваго, ясневаго, березоваго, липоваго, орЬховаго и ольховаго.



ЛгЬсъ долженъ быть совершенно сухой и безъ  сучьевъ, если же 
таковые встречаются, то они выдалбливаются, заделываю тся чис- 
тымъ деревомъ и затем ъ  шпаклюются; это делается потому, что 
на сучьяхъ, особенно сосновыхъ, белая окраска быстро ж елтеетъ  
и прппимаетъ дурной видь. Окна и дверн следуетъ делать какъ 
можно раньше до постановки ихъ на место, дабы  дать имъ воз
можность хорошенько просохнуть; при постановке ихъ на место 
они должны бы ть хорошо загрунтованы.

По урочному положенно:
1) Для сделаш я подоконной доски на шпонкахъ, съ обделкою 

и продорожкою внизу свеса, профальцовкою къ раме и нрилажи- 
ваньемъ на место, на 1 кв. арш. — столяровъ 0,83, досокъ 2 У2 д., 
шир. 5 верш., ■— 3 ‘/2 арш.

2) На изготовлеше створчатой оконницы, съ Фрамугою, съ од- 
нимъ или двумя горбылями на 1 кв. арш. просвета: столяровъ 0,35, 
досокъ сосновыхъ 2 ‘/„ д .— 1,7 погон, арш.; петель, длиною 3— 4 д., 
смотря по вы ш ине окна — 2 пары, задвижекъ 1 пара, костылей 
1 шт., крючковъ закладныхъ 1 пара. Если зимняя оконница не 
створчатая, то на 1 кв. арш. въ  свету  требуется столяровъ 0,25, 
досокъ 2 д. — 1,6 погон, арш.

3) На сделаше полукруглой Фрамуги изъ досокъ, склеенныхъ 
въ 2 ряда, скрЬнленныхъ нагелями, съ постановкою на место, на 
каждый арш. поперечника Фрамуги —  столяровъ 0,7, досокъ 1 7 2 Д- 
— 2,25 арш. и толщиною 1 д., шириною 10 д. —  2,25 погон, арш.

4) Для сделаш я двернаго створчатаго полотна съ 3 средниками 
и изъ цЬльныхъ 3 д. досокъ, съ уборкою обвязкн калевками, а фи- 
ленокъ Фасками, нужно на 1 кв. арш. двери: столяровъ 1,3, досокъ 
сосновыхъ 3 д. — 2,4 пог. арш., толщиною 2 д. —  2,64 пог. арш.

5) С делать Филенчатыя двери безъ особой уборки Филенокъ и 
обвязки, о 2 и 3 средникахъ, сь постановкою на место и прирез
кою приборовъ, на 1 кв. арш. полотна — столяровъ 0,9, досокъ 
сосновыхъ 2 1/„ д. — до 3 погон, арш. (по числу средниковъ), досокъ 
11/2 д. на Филенки до 2 погон, арш.

6) Н а с д е л а ш е  1 к в . а р ш . г л а д к и х ъ  и Ф и л е н ч а т ы х ъ  (ш и р о к и х ъ )  
к о р о б о к ъ  и о к о н н ы х ъ  с т а в н е й , с т о л я р о в ъ :  д л я  Ф и л е н ч а т ы х ъ  —  0,6, 
г л а д к и х ъ  — 0,4.

7) Н а обвязку Филенчатыхъ переборокъ идутъ доски въ 2 д. 
и на Филенки 11/2 д., въ количестве, потребномъ для дверей, а на 
изготовлеше переборки, съ постановкою на место и прибивкою галте
лей на 1 кв. арш. переборки требуется столяр. 0,75; на навеску 
одинокаго двернаго полотна съ прирезкою щеколды — столяр. —
0,25

8) Н а изготовлеше гладкихъ переборокъ изъ склеенныхъ щи- 
товъ, съ прпготовлешемъ и укреплеш емъ верхней обвязки, снизу



прошнунтованной, съ постановкою щитовъ на место, нужно на 
1 кв. арш. — столяр. — 0,3, досокъ 1 ‘Д д., шпр. 5 в. — 3,6 п. арш.

9) Гладкая обшивка ст'Ьнъ и подшивка потолковъ щитами, 
склеенными изъ 2 —3 досокъ, съ прпятовлеш ем ъ щ итовъ и при
бивкою на место, требуетъ: на 1 кв. саж. столяр. — 1,5.

10) Н а изготовлеш е 1 кв. арш. Ф иленчаты хъ воротъ , съ  на
в е с к о ю — столяр. 1,33, досок ъ  на обвязки, потребной толщ . —  2,4 
пог. арш., на Филенки — 2 п. арш.

11) На изготовлеше и прибивку на место дверны хъ и окон- 
ны хъ наличниковъ, шир. 3 в., съ распилкою досокъ, на 1 п. с. на
личника— столяр. 0,2, досокъ, толщин. 1г/2 — 2*4 д. пог. арш. 1,6. 
Н а дугообразные наличники столяровъ требуется въ  i y a раза 
более.

12) На остругаше, прифуговку и склепванье въ щиты досокъ на 
шпонкахъ и настилку изъ нихъ пола во Фризъ, съ посадкою щи
товъ на шипы и проетругиваньемъ провесовъ, на кв. с. пола — 
столяр. — 1,4, досокъ 6 верш. 2 1/'в д. — 29 пог. арш.

13) На изготовлеше и настилку, по готовой обр еш етк е 1 кв. с. 
штучнаго пола изъ  двухъ арш. щитовъ, состоящ ихъ изъ обвязки  
и креста посредине, съ  заделкою квадратными Филенками — сто
ляр. 3,66, досокъ 6 верш. 21/,, д. на обвязки— 13*4 п. арш., до
сокъ шир. 5 в., толщ. 1*4 д. на Филенки -  23 п. арш.

14) Изготовлеше 1 кв. с. обы кновенная п аркетная  пола изъ  
дубовы хъ Фанерокъ, на сосновомъ или еловомъ Фундаменте, щи
тами по 4 кв. арш., состоящими изъ досчатой обвязки толщ. 2*4 Д. 
и грунта изъ 1%  д. досокъ, съ настилкою, прибивкою щ итовъ къ 
готовой обреш етке, съостружкою  —  столяр. —  7, досокъ 21/„ д. на 
обвязку — 14 п. арш., толщ, l 1/ ,  д., шир. 5 в. для грунта — 22 п. 
арш., Фанеръ дубовы хъ или др. дерева, шир. 9 д., при толщ ине 
отъ %  д. до 1 д. —  33 п. арш.

15) Для сделаш я лестницы  на тетпвахъ, шир. 1 арш., высотою
5 арш., съ 1 или 2 поворотными площадками, постановкою стоекъ 
или укосинъ, перилъ и поручней, съ укреплеш емъ наугольниками, 
на каждую ступню — столяр. 0,5, а на 24 ступени — 12 столяровъ. 
При ш ирине лестницы въ  2 арш. на каждую ступню столяр. 0,75. 
Тетивы делаются изъ  досокъ въ  3 д., ступеньки, площадки — 2 —  
2Va Д-

16) На с д б л а т е  1 п. арш. дубоваго пли ясневаго поручня, съ  
постановкою, п ок р ьтем ъ  лакомъ —  столяр. 0,35, досокъ дуб., толщ. 
2 y s д., шпр. 9 д. —  0,34 пог. арш.

17) Перестилка кв. саж. щитовыхъ половъ, съ перестружкою  
местами и переменою некоторы хъ щитовъ: —  столяр. 1,25.

Сколачпваше половъ, остругаше провесовъ и вводъ задблокъ 
и реекъ съ клеемъ на кв. саж. — столяр. 0,4.



Перемена Фризовыхъ досокъ и постановка ихъ вновь около пе
чей на пог. саж. — столяр. 0,4.

Загонка въ  полъ однехъ  реекъ съ клеемъ и прибивкою гвоз
дями на пог. саж. —  столяр. 0,08.

Перестружка половъ на м есте  на кв. саж.: а) краш ены хъ,—  
столяр. 1,1; б) некрашеныхъ, —  столяр. 0,8.

Перестилка кв. саж. старыхъ паркетныхъ половъ, съ надлежа- 
щимъ ихъ исправлешемъ и вычисткою циклей: —  столяр. 4.

Починка на м есте  кв. саж. паркетнаго пола, съ простружкою и 
очисткою — столяр. 1,5 — 2.

Малая починка пола рейками или переклейкою местами Фанеръ, 
безъ общей очистки, на кв. арш., подлежащихъ починке м есть — 
столяр. 0,08— 0,15.

18) Починка Филенчатыхъ воротныхъ полотевъ съ  переменою  
некоторы хъ обвязокъ или Филенокъ, смотря по степени исправле- 
шя, на м ес т е  или со съемкою съ петель и навескою вновь, на каж
дое полотно — столяр. 4 — 6.

Н а практике обыкновенно въ  среднемъ платятъ за  сдЪ лате 
безъ матер1ала оконныхъ переплетовъ съ наличниками изъ сосно- 
ваго дерева, самой чистой работы, съ навескою и огрунтовкою по
6 — 7 руб. за  кв. саж. и за двери при техъ-ж е услов!яхъ 11 — 13 р. 
З а  настилку хорошихъ готовы хъ паркетныхъ половъ по готовой 
обреш етке платятъ около 6 руб. за кв. саж.

Малярныя и стеколъныя работы.

М алярныя работы въ  сельскихъ хозяйствахъ производятся по 
большей части домашнимъ способомъ, людьми мало подготовлен
ными и потому окраска вы ходить обыкновенно плохая, непрочная 
и не достигаетъ той цели, для которой она главнымъ образомъ 
предназначена, а именно, для придашя прочности, долговечности 
и устранешя сырости въ  различныхъ частяхъ здашй. В ъ виду этого 
мы позволяемъ себе дать читателямъ рядъ  практическихъ сове- 
товъ, которы хъ следуетъ держ аться при малярныхъ работахъ.

Подлежащая окраске плотничныя и столярныя работы должны 
быть совершенно сухи, въ  противномъ случае испаряющаяся вода, 
выступая на поверхность образуетъ пузыри и безобразить окраску. 
При такъ  называемыхъ серы хъ  работахъ, напр., при окраске за 
боровъ, стен ъ  амбаровъ, сараевъ и проч., не требующихъ особой 
чистоты, сучья и пропитанныя смолою места не вы резы ваю тся и 
по загрунтоваш и поверхности, ее достаточно два — три раза по
кры ть краскою желаемаго цвета. В ъ работахъ-же чистыхъ, изящ- 
ны хъ сучья и смоляныя места вы резы ваю тся, а щели, трещины и 
впадины заравниваются подмазкою. Для заравниваш я значитель-



наго пространства, съ большими трещинами, употребляется клеевая 
подмазка. Она состоитъ изъ смеси олифы съ мелко истертымъ мгЬ- 
ломъ въ  такомъ количеств1! ,  чтобы они образовали густое тЬсто. 
ЗатЬм ъ на каж дые 10 ф . этой см'Ьси прпбавляютъ 1 Фунтъ жид- 
каго раствора столярнаго клея. Г лубойя трещ ины сл'Ьдуетъ на
мазывать не одинъ, а два, три раза. Подмазанныя места чистятся 
пемзою, Посл'Ь чего, прогладивъ стЬну, можно приступить къ  ра- 
ботЬ: наружныя ссЬны прямо окраш ивать за 2 раза избраннымъ 
колеромъ, двери-же, окна и т. п. слЬдуетъ первоначально шпак
левать Филевскимъ грунтомъ (такъ  наз. шпаклевкой). Ш паклева- 
Hie, смотря по чистотЬ работы, производится 2, 3 и даже до 6 разъ. 
Посл'Ь шпаклеванья поверхность выравнивается пемзою или жже- 
нымъ изразцомъ. Работа эта дорогая, но за то придаетъ красоту 
окраске. Ш лиФоваше обыкновенно производится на сухо; для по
лучешя же поверхности более ровной и гладкой шлифуютъ на 
холодной воде.

По окончанш шлифовки прпступаютъ къ  окраскЬ. Кисти бы- 
ваю тъ двухъ родовъ —  щ етинныя (грубыя) и барсучьи (Флейцъ). 
Первыми краска наносится на поверхность, вторыми разравни
ваются ряды  и полосы. ЦЬнность кистей зависитъ отъ  упругости 
и веса  щетины; оне бываютъ Фунтовыя, полуфунтовыя и въ 
*/4 ф. Новыя кисти, передъ употреблешемъ въ  дело, нужно класть 
на %  часа въ  воду; кисти старыя должны мокнуть въ  воде впредь 
до употреблешя. Для лучшаго сохранешя кистей, ихъ полезно 
класть дня на два въ  скипидаръ и затем ъ  вымыть въ  мыльной 
воде. Краску следуетъ наносить слегка, не нажимая кисти, про
водя по одному и тому-же месту не более 2— 3 разъ, не набирать 
на кисть краски столько, чтобы она стекала и наблюдать, чтобы 
полосы были ровныя, однообразныя, безъ бороздъ; краску въ  по
судине чаще перемешивать. Краски должны бы ть растерты самымъ 
тщ ательнымъ образомъ; чем ъ  краска растерта мельче, т ем ъ  она 
лучше и плотнее ложится, расходъ ея много меньше, а самая покраска 
выходитъ изящ ная и блестящая. Поэтому, самое лучшее покупать 
не cyxifl, а терты я краски, къ  которымъ прп окрашиванш следуетъ 
добавлять только олифы, т. е. готоваго и варенаго масла, которое 
тоже советуемъ покупать готовое, а не делать самимъ, пбо варе- 
Hie масла часто неудается даже у хорошихъ маляровъ; тотъ-ж е 
гр ех ъ  бываетъ и на красочныхъ Фабрикахъ, г д е  для варки масла 
содержатся особые специалисты.

Количество олифы, добавляемой въ  готовыя краски, бы ваетъ 
весьма разнообразно; оно зависитъ отъ предмета, который желаютъ 
покрасить и отъ самихъ красокъ: белила и медянка требуютъ 
олифы менее, нежели охра, мум1я и друп я  земельныя краски. Во 
всякомъ случае не с.гЬдуетъ разводить краску на столько жидко,



чтобы она стекала съ кисти. Ж идко разведенная краска просв-Ь- 
чиваетъ, густо разведенная —  лупится, следуетъ выбрать среднее. 
Грунтовку (окраску за первый разъ) производятъ жидко разведен
ною краскою, дабы впиталось масло, а затЬмъ при всякомъ после- 
дующемъ окрашиванш краска должна быть гуще предыдущей. О бы
кновенно для грунтовки на 1 пудъ готовой краски добавляютъ 
20 —23 ф. олифы; для п оследую щ ая окрашиванья отъ 13 до 15 ф.

О к р а с к а  к р ы ш ъ . Окраска можетъ быть производима во вся
кое время за исклю четемъ сильныхъ жаровъ, дождей и холодовъ 
Кровельное ж елезо должно быть по возможности безъ потековъ. 
ржавчины, чисто и сухо; передъ окраскою его нужно старательно 
обмести. При перекраске кры ш ъ старую краску нужно по возмож
ности соскоблить, все  стыки листовъ тщательно заклепать и пе
ремазать замазкою. Ж ел езн ая  крыш а должна быть проолифлена 
съ обеихъ сторонъ. После каждаго раза давать совершенно про
сыхать предыдущей окраске. Для первой окраски готовую краску 
разводятъ жиже (18— 23 ф . олифы на 1 пудъ готовой краски), во 
второй гуще (всего 15 ф ,). Для окраски MyMiero достаточно красить 
крыш у 2 раза, для окраски же медянкою, передъ двукратнымъ 
п о к р ьтем ъ , нужно грунтовать ж елезо зеленымъ грунтомъ. При 
всякой окраскё, а тем ъ  более медянкою, г д е  примешиваются б е 
лила, нужно брать белила по возможности хоронпя, такъ  какъ  къ 
низкимъ сортамъ очень часто примешиваютъ толченый мелъ, ко
торый въ  первый-же годъ по окраске, выступаетъ на поверхность, 
ввндЬ белаго налета. Примесь мела въ  бёлилахъ легко узнать, 
если полить ихъ какою нибудь кислотою; мелъ сейчасъ-же вски- 
питъ, вы деляя углекислоту.

О к р а с к а  п о л о в ъ . Полъ долженъ быть совершенно сухой, 
гладко выструганъ и недавать провесовъ при наступанш на по
ловицу, въ  противномъ же случае половица должна быть разш ита 
наискось костыльковыми гвоздями. Чтобы иметь полы совершенно 
прочные и тверды е нхъ следуетъ олифить, шпаклевать, шлифо- 
вать, грунтовать, съ прибавкою на 1 ф. грунта и олифы по у 8 ф. 
сиккативу и ‘/в ф- скипидара. З атем ъ  нужно вторично шпаклевать 
и шлифовать, красить 2 раза, прибавляя каждый разъ къ  краске 
и олиФе У8 ф сиккатива и %  ф . скипидара. Матовый полъ два 
раза покрыть самымъ твердымъ лакомъ, прибавляя каждый разъ  
по ‘Лб ф- сухой мелко истолченной краски.

Старые полы до окраски следуетъ  сначала отскоблить, очистить 
или выжечь, водя по полу ж елезны й иротвинь, наполненный горя
щими угольями. Новаго пола передъ окраскою мыть не следуетъ, 
достаточно вымести сухою щеткою. После обметанья, замазываютъ 
щели и лощины клеевою замазкою. Давъ ей засохнуть, полъ шли
фуюсь пемзою пли белы мъ кпрпичемъ; затем ъ  приступаютъ къ



грунтовке, что делаю тъ одною олифою или самою жидкою краскою. 
Отнюдь не следуетъ допускать грунтовки клеевою охрою, ибо, 
затягивая поры, клей не даетъ  дереву пропитаться масляною 
краскою, отчего она скоро отстаетъ и сдирается полосами. Полы 
окрашиваютъ 2, а еще лучше 3 раза. После совершенной просушки, 
полъ, передъ ходьбою, промываютъ тепловатою водою — отнюдь 
не съ мыломъ, или щелокомъ.

О к р а с к а  б е л и л а м и  д в е р е й  и р ам ъ . Предварительныя ра
боты, т. е. замазываше, шпаклевка, шлифовка — т е  же, что и въ 
предыдущихъ окраскахъ. Покрывая поверхности краскою, разрав- 
ниваютъ и сглаживаютъ полосы наложенной краски мягкою кистью 
(флейцемъ). Число разъ  шпаклевки и окраски зависитъ отъ чистоты 
и изящества, которыя желаютъ иридать окрашиваемымъ предме- 
тамъ; обыкновенно шпаклюютъ 2 раза и вычнстпвъ пемзою, кро- 
ютъ 2 раза белилами Ля 2 и два раза белилами № 1 или высшими 
сортами бЬлой, т. е. кремъ-шиФервейсъ. При более тщ ательныхъ 
работахъ шпаклюютъ 3— 4 раза, столько-же разъ кроютъ белилами, 
два раза шиФервейсомъ и загЬмъ светлы мъ лакомъ. С ледуетъ 
принять за правило, что цинковыя белила много лучше свннцовыхъ, 
а разница въ ц е н е  окраски небольшая.

О к р а с к а  ш т у к а т у р н ы х ъ  с т е н ъ .  Передъ окраскою цемент
ный стены  обмываютъ слабымъ растворомъ серной кислоты, 
отчего поверхность стены  дЬлается более ровною; вместо кислоты 
лучше употреблять углекислый амм1акъ, который продается у всехъ 
дрогистовъ. Д авъ штукатуркЬ выстояться въ  теченш  20 дней, ее 
покрываюсь растворомъ */4 ф . этой соли въ 25 ф. тепловатой воды. 
Тогда, после высушки, штукатурка принимаетъ ровный светло
серы й цветъ , къ  которому отлично пристаетъ любая масляная 
краска.

О бш дя з а м е ч а л и .  К ъ маслянымъ краскамъ отнюдь не сле
дуетъ  добавлять, вместо олифы, сырое масло. Наибольшая примЬсь 
жидкой сушки 1/8 ф. на Фунтъ краски, иначе краска отъ скипидара 
станетъ трескаться. Сушки не сл Ьдуетъ употреблять при наружныхъ 
окраскахъ; а равно и не меш ать подъ лакъ. Всяые сиккативы, 
какъ подспорье варенш  олифы, положительно безполезны. При 
наружныхъ окраскахъ слЬдуетъ употреблять чистую олифу, безъ 
малейшей примеси скипидара п.ш какпхъ либо другпхъ сушекъ.

По урочному положешю:
1. Н а вареше 1 пуда олифы, исчисленной для состава красокъ: 

масла кононлянаго или льнянаго — 1 пудъ; сурику и зильбер- 
глету, —  по 3/4 Фунт.; для желтой окраски сверхъ того еще ум
бры —  ‘Д фуит-; дровъ, если шЬтъ огъ работъ щепъ и обрубковъ,— 
0,0015 к. с.
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2. Для окраски мелкихъ частей, плпнтусовъ, р'Ьшетокъ, мебели
и т. п., противъ положешя по (4), увеличивать маляровъ, въ 11/4
до 1%  раза, а матер1алы на 10%- Поверхность всЬхъ частей оконъ 
и дверей, подлежащая окраскЬ, найдется, если площадь ихъ въ
свету умножить на 2 ‘/а; умножая же площадь въ свету на 3/4 .
получатъ окрашиваемую поверхность одного переплета съ обеп хъ  
сторонъ.

3. П режде окраски поверхности, на которой старая масляная 
окраска облупилась, маляры ее должны оскоблить п оскобленный 
места подгрунтовать, а загрязнивнняся, при внутренной окраске, 
счистить или облить щелокомъ.

4. Окраска масляными красками, на кв. саж. (матер1алы въфунт.):

а. Красной — чер- 
лядью.

Ол и ф ы ...................
Черлядн ...............
Маляровъ .............

По жел-Ьзу.

Прежде
окрашен

ному.
За 1 За 2 
раз!.. раза.

1
0,5
0,06

1,66
0,83
0,09

>> г: я я  с  ~
J  ■’

' я

1
0,11

За 1 
разъ.

Но дереву.

Прежде .
окрашен

ному.

За 2 
раза.

>-» пЯ й
соо  сч

>» — се
s  я  S с 3 S

а-<м•л
& rt

1,33 2,28 2,06 3,35
0,66 1 ,Н 1,33 1,77
0,075 0,12 0,14 0,19

сурикомъ:
Ол и ф ы ...........
Сурику ..........
Маляровъ. . .

Ь. Зеленой — м е
дянкою. 

Олифы и бел п л ъ
п о .......................

М едянки (яри) 
Зильберглету. .

Для ( Мелу.
Iрунта \ С аж и. 
М аляровъ..........

1,2 2 2,4
1,0 2,0 3,2
0,10 0,15 0,18

0,90 1,55 1,9 1,25 2,08 2,52 3,33
0,32 0,51 0,63 0,41 0,09 0,84 1
0,01 0,017 0,02 1.027 0,034 0,34 0,48
0,32 0,51 0,63 0,41 0,09 0,84 1
0.019 0,03 0,037 0,025 0,04 0,05 0,06
0.09 0,14 0,17 0,11 0,18 0.22 0,30

с. Зеленой — си
биркою. 

MaTepia.ibi тЬж е, 
за исклю чена



По же.гЬзу. 
Прежде

По дереву. 
Прежде >-> еЗокрашен окрашен 71 i  « с — сзному. С  Л, ному. о Нн Л  = Л

За 1 За 2 с cl За 1 О .,  0oil _ о ^  о d
разъ. раза. разъ. раза. ~ п

емъ яри п 6Ь- 
лплъ, полагая 
спбирки II б-fc-
лилъ по ............. 0,56 0,9 1,1 0,82 1,38 1,68 2

d. Серой  — или
ДИКИМЪ ЦВ'ЬтОМЪ.
Ол и ф ы .................. 1 1,66 о 1,33 2,2 2,66 3,5
Б'Ьлилъ.................. 0,95 1,6 1,95 1,3 2,16 2,6 3,46
Сурику .................. 0,03 0,05 0,06 0,04 0,066 0,08 0,1
М Ь л у ..................... 0,3 0,5 0,6 0,4 0,66 0,8 1
С аж и....................... 0,04 0,06 0,08 0,05 0,08 0,1 1,13
Малнровъ............. - 0,08 0,14 0,17 0,11 0,18 0,22 0,3

е. Белою  — бели
лами, съ замазкою  
сучьевъ п чище- 

шемъ пепзою.
Олифы .................... 0,96 1,55 1.9 1,25 2,08 2.52 3,33
Знльберглету. . . 0,01 0,015 0,019 0,012 0,02 0,025 0,033
Б'Ьлилъ ............... 1,27 2,06 2,53 1.66 2,76 3,35 4,43
M b .iv ................... 0,26 0,43 0,52 0,35 0,5S 0,7 0,93
Замазки стеколь

ной ....................... 0,1 0,17 0,2 0,15 0,25 0,3 0,4
Сажи для грунта. 0,01 0,017 0,02 0,015 0,025 0.03 0,04
П е м з ы .................. 0,003 0,005 0,007 0,005 0,008 0,01 0,013
В етош п .................. 0 ,007 0,012 0,015 0,01 0,017 0,02 0,03
М аляровъ............. 0,08 0,13 0,16 0,1 0,17 0,21 0,28

f. Палевою.
MaTepiiubi по (е), заменяя 1/„ до 1 Фунта бЬлилъ, смотря по 

цвЬту краски, охрою.

g. Желтою — ох
рою.

Обшивки ст'Ьнъ, 
заборовъ и проч.
Ол и ф ы ..................  —  — — 1,3 2,16 2,С 3,46
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По жел-Ьзу. По дереву.
Прежде Прежде К

окрашен
S3 гз

окрашен s се S  ̂ « о з се
ному. £со ному. о аСС & * а

За 1 За 2 С О!
Я £ За 1 За 2 о <м

Я св
н 5-<Мо  $ сЗ

разъ. раза. разъ. раза. СС х  га
Охры св-Ьтлой . . — — — 0,66 i , i 1,33 1,76
Замазки .............. —  — — 0,015 0,025 0,3 0,4
М аляровъ............ —  — — 0,065 0,11 0,13 0,17

Половъ, съ за 
мазкою щелей и

сучьевъ.
Ол и ф ы ................. — — — 1,25 2 2,5 3,33
Охры светлой . . — — — 0,66 1,1 1,33 1,77
Замазки стеколь

ной ...................... —  — — 0,015 0,025 0,3 0,4
П ем зы ................... — — — 0,08 0,01 0,01 0,013
В е т о ш и ............... — — — 0,01 0,01 0,01 0,01
М аляровъ............ — — — 0,075 0,12 0,15 0,2

Замазка составляется изъ  5 ч. (по вгЬсу) м-Ьлу, 2 клею, 1 масла 
и 2 охры; на кв. саж. сплошной шпаклевки ее идетъ до 1,2 ф.

Н а п о к р ь т е  половъ лакомъ: лаку желтаго У2 Фунта и маля
ровъ 0,03.

h. Черною — гол
ландскою сажею.
М аляровъ и ол и

ф ы  по (а), и
с а ж и ...................  — — — 0,17 0,3 0,35 0,46

Н а окраску по штукатурк'Ь масляною краскою полагать мате- 
р1аловъ и маляровъ такое же количество, какъ  по старому некра
шенному дереву.

5. Для окрашешя шведскимъ составомъ, за два раза, досчатыхъ 
кры ш ъ, заборовъ, обшивокъ, и т. п., съ варешемъ и подогрева
т е л ь  краски, на кв. саж.: масла коноплянаго — 0,27; муки ржаной — 
0,64; купороса ж ел^знаго —  0,29; соли — 0,29; черляди — 2 Фунт.; 
маляровъ — 0,1.

Для окрашешя финляндскимъ составомъ, за каждый разъ 
окраски, съ кипячеш емъ его въ  котлгЬ, на кв. саж.: муки ржаной — 
0,07; купороса ж ел^знаго — 0,14; соли —  0,032; черляди — 0,14; 
воды по пропорщи; маляровъ —  0,05.



Черлядь заменяется для желтаго цвета  охрою; а для cfeparo — 
м'Ьломъ съ сажею.

6. Окраска на клею, на кв. саж. (матер1алы въ  Фунт.):
a) Для п о к р ь т я  ст^нъ  простыми красками, еъ подгрунтовкою 

м'Ьломъ (б'Ьлымъ колеромъ) за 2 раза: мелу — 3; клею — 0,15;  
крахмалу —  0,4; маляровъ — 0,09. Сюда прибавляется для колера: 
перловаго, крутику — 0,3; желтаго, охры светлой — 0,4; розоваго, 
му.>пя — 0,4; зеленаго, прозелени — 0,6. Можно зам енять: про
зелен ь— меднымъ купоросомъ, свареннымъ вм есте съ потагаемъ; 
мумю —  сандаломъ съ квасцами; охру —  сухимъ березовымъ лпс- 
томъ съ квасцами.

b) Для п о к р ь т я  стен ъ  хорошими колерами, цельными крас
ками, съ подгрунтовкою: мелу •— 2,4; крахмалу — 0,6 (или мо
лока—  0 ,6 штоф.); маляровъ -  0,21. Красокъ: голубца, брауншвейг
ской, Французской зелени или кронгельба, той или другой, по цв Ьту, 
1 Фунтъ.

7. Для п о к р ь т я  стЬнъ за одинъ разъ  колеромъ, по старой 
отчищенной х.гЬбомъ окраск'Ь, маляровъ и матер1аловъ полагать 
половину противъ (6): для чистки же потолковъ и стен ъ , на кв. 
саж.: ситнаго хлеба —  0,8 Фунт, и маляровъ — 0,05.

8. Для оклейки стен ъ  простыми обоями, съ подклейкою бумагой, 
приготовлешемъ крахмала съ клеемъ, чищешемъ подклейки пемзой 
и съ постановкою бордюра, на кв. саж.: обоевъ, ширин. 10 верш., 
длин. 12 арш., — 1,2 куск; крахмалу— 1; клею —  0,12; бумаги для 
подклейки, печатной пли оберточной, въ  Формате писчей,—- 33 листа; 
маляровъ — 0,2.

9. Для приготовлешя 1 нуда стекольной замазки: мелу — 0,8; 
о л и ф ы  —  0,22 пуд.; стеколы циковъ— 0,33.

10. Для вставки въ переплеты, разной величины, обыкновен- 
ныхъ стеколъ, кладя ихъ Фальцы на замазку и ею же обмазывая 
сверху, съ укреплеш емъ шпильками изъ проволоки, на пог. арш. 
Фальца: проволоки стекольной — 0,0011 фунт.; замазки — 0,20 фунт.; 
стекольщиковъ — 0,02.

11. При покупке стеколъ бунтами и ящиками, считается на 
120 стеколъ не более 100 целы хъ.

На практике обыкновенно платятъ въ  среднемъ на матер1але 
подрядчика: за самую лучшую и полную окраску половъ съ плин
тусами 1 р. 20 к. —  1 р. 50 к. (съ лакомъ) за кв. саж.; за чистую 
окраску деревянныхъ стен ъ  съ подмазкою, шпаклевкою — 1 р. —
1 р. 20 к., тоже по ш тукатурке 1 руб. 50 к. до 2 руб.; за окраску 
кровли за 2 раза медянкою — 90 к. — 1 руб., ж елезны м ъ сури- 
комъ — 55 —  60 к.; за двойную побелку на клею .«е.юмъ при не- 
высокпхъ комнатахъ 15 коп., при высокпхъ — 20 коп., тоже коле
ромъ 20 — 25 к.; въ рамку по 35 — 40 к. съ кв. саж. З а  окраску



дверей и оконъ белилами, смотря по величине ихъ и чистотЬ 
отделки платится въ  среднемъ отъ 3 до 5 руб. со штуки, включая 
наличники, подоконники, зиммя и лЬтшя рамы, а также и ставни. 
З а  окраску р'Ьшетокъ садовыхъ землянымъ колеромъ за 1 разъ  съ
об-Ьихъ сторонъ —  50 к. съ пог. саж ; за окраску заборовъ за одинъ 
разъ — 30 кои. за кв. с.

Кузнечная и слесарная работа.

1) Поковки, необходимый при возведенш се.тьскихъ зданШ раз
деляю тся на крупныя — вЪсомъ более 25 Фун., средшя отъ 10 до
25 Фун. и мелшя вЬсомъ менЬе 10 Фун. Ж елезо  при ковке у го- 
раетъ и тем ъ  больше, чЬмъ меньше в ёеъ  поковки. При перековке 
новаго желЬза полагается на угаръ: а) для крупныхъ поковокъ до 
11% . б) для среднихъ — 14%  и в) для мелкихъ до 18% : угля дре- 
веснаго сожпгается четвертей: а) при крупныхъ поковкахъ 1 — 1,5,
б) при среднихъ 1,5 — 2 ч. и в) при малыхъ 2 — 2,5 четвертей. У гаръ 
ж елеза полагается на ту часть поковки, которая подвергается нака- 
ливашю. Если поковка делается пзъ крупносортная желЬза, ко
торое при иоковкЬ перековывается въ мелкосортное, то угаръ уве
личивается еще на 6 — 7 % , а число раб. дн. кузнеца должно быть 
увеличено въ  1.33 раза.

2) Сковка хомутовъ для нодвешнвашн стропильныхъ связей, 
потолочныхъ балокъ и ир. съ дырами для болтовъ при концахъ или 
съ нарезкою на нпхъ винтовъ, съ выковкою болтовъ, гаекъ и на- 
кладокъ на пудъ поковки: р. д. кузнеца 1,36, слесаря 0,4, уг.тя 
четвертей, 1,5. Ж елЬзо на хомуты полосное, а на болты облое. На 
угаръ 14% .

Тоже самое число раб. дн. потребуется на ковку хомутовъ 
1гЬсомъ 12 — 15 Фунтовъ изъ иолоснаго или брусковая  железа, 
для скрЬплешя стычныхъ балокъ, съ нарезкою винтовъ и прпгонкою 
на место.

3) Выковка болтовъ толщ, отъ х/„ до 2 %  дюйм, съ гайками и 
бляхами для укреплеш я стропилъ, сжимовъ и т. п. съ нарезкою 
винтовъ, смотря но крупности поковки, на пудъ: раб. дн. кузнеца 
0,6 — 1, — слесаря 0 ,4— 1,25, угля д р евесн ая  четвертей 2. Ж е 
лезо болтовое потребной толщ., а на гайку и бляху —  полосное; 
для каждаго болта, смотря по его толщ., иуд. 0,04— 0,08. У гаръ 
до 14% .

Примгъчатя: 1) Ш ляпка болта не должна быть приварная. 
П одгаечникъ не тонее %  дюйм., несколько шире шляпки болта.
2) За  неимешемъ облаго ж елеза на болты можетъ быть употреблено 
брусковое. 3) Длинные болты до употреблешя въдЬ ло должны быть



подвергнуты испытанно. 4) На каждую нарЬзку винта и гайки 
полагать сала Фунг. 0,025.

4) Для сковки заерш енныхъ болтовъ длиною отъ 1 до 3 Фут. 
толщ. %  до 1 ‘/о дюйм., на пудъ: раб. дн. кузнеца 0,8— 1,5, угля 
древеснаго кулей 2. Ж елезо  назначать круглое или брусковое 
съ  прибавкою сверхъ длины болта 1 — 11/4 дюйм, на шляпку. У гаръ 
14% .

5) Выковка: а) крючьевъ для надствнны хъ желобовъ, б) косты
лей для спуска кровельныхъ листовъ и в) стремянъ или ухватовъ 
для укр'Ьплешя водосточныхъ трубъ, на пудъ поковки: раб. дн. 
кузнеца 1,2, угля древеснаго кулей 1,75. а) на крючья по 20 шт. 
въ  пудЬ —  ж елезо разное, б) на костыли по 13 шт. въ  пудЬ —  
узкополосное, в) на ухваты по 10 шт. въ  пудЬ —  железо брусковое 
толщ, отъ 7„ до 3/4 дюйм. У гаръ въ  общей сложности 18% .

6) Сковка кронштейновъ (тагановъ) подъ печи на пудъ поковки: 
р. д. кузнеца 0,95, угля древеснаго кулей 1,5. Ж елезо  назначать 
полосное шпр. въ  2 и толщ, въ  1 */„ дюйм, на каждый таганъ, со- 
стоящШ изъ подотвЬснаго бруска съ обухомъ, ш тыря, укосины — 
въ  сложности 1%  саж., приблизительно пуд. 3; на угаръ 11% .

7) Выковать для воротъ петли съ подставками (на крюкахъ), 
в'Ьсомъ около 2 5  ф . в ъ  парЬ, на пудъ: кузн. 1,3, угля древ. 2 кул. 
Ж ел езо  на крюки и обварку брусковое, а на петли полосное, шир. 
1"— l 1/"”- У гаръ 11% .

8) Выковать и нарезать къ  воротнымъ петлямъ винты и гайки, 
на пудъ поковки: кузн. 1, слес. — 1, угля древ. 2 1/„ ч. Жел-Ьзо об- 
лое, толщ, до 1", а на гайки узкополосное. У гаръ 18% .

9) Выковать 70 шт. заершенныхъ гвоздей, длин, до 4 в. пли 100 
карабельныхъ 8", заключающихся въ пудЬ: кузн. 1,7, угля 2 ч. Ж е- 
л'Ьзо четырехгранное тонкое или разное. У гаръ 18% .

Разных работы.

По урочному положенш:
Для сдгЬлашя на чердакъ прямой, безъ поворотовъ, лгъстницы, 

прислоненной одною стороною къ  стЬи-Ь, съ заглушинами, безъ  под
шивки, на каждую ступень, дл. 1%  арш. по 0,25 плотн., а на 20 сту
пеней полагать: плотниковъ 5, бревенъ, толщ. 6 в .— 6 п. с.; накат
ника на перила, толщ, до 3 в.— 6 п. с.; чисты хъ досокъ при шири- 
нгЬ 6 в., толщ. 2 ‘/„ д.— 11 п. с.; толщ. 1 д.—  11 п. с.; гвоздей брус
ковыхъ 6 д.— 12 шт.

Для сд 'Ьлатя приставной лгъстницы, шир. 12 в., съ обтескою и 
остружкою бревенъ и жердей, на пог. саж. лестницы : плотни
ковъ —  1; бревенъ въ отрубё 4 — 5 в., смотря по длин!; лестни
цы ,— 2 п. саж.; брусковъ толщ. 2*4 д. (или жердей) —  2 п. саж.



Для сд'Ьлашя на стульяхъ чистой работы наружнаю крыльца, въ 
одну сторону, съ площадкою передъ дверью, шир. 1 */а арш., съ до- 
счатыми ступенями п обшивкою тумбъ тонкими досками, относя эти 
работы на арш. ступени п полагая по 0,5 плотника, а на 2 1/2 арш. 
между тумбами и на 5 ступеней: плотнпковъ 6,25, бревенъ 5-ти 
верш.—  18 и. с., досокъ чистыхъ, шир. 6 верш., толщ. 2 %  д.—
10,5 п. саж., толщ. 1 д .— 15,5, гвоздей брусковыхъ 6 д .— 50 шт., 
двоетесу —  80 шт.

На выправку бревенъ по шнуру, заостреше ихъ верха на 7 верш, 
и установку щтпостнаю палисада, съ прирезкою п прибн'пемъ по- 
жилины, на пог. саж., т. е. на 8 палисадинъ: а) на ровномъ мЬст'1;— 
плотииковъ 0,66, раб. 0,33; б) на покатомъ — плотн. 1, раб. 0,5; 
бревенъ сосновыхъ или еловыхъ, толщ, отъ 4 lj„ до 5 в. длиною со
размерно съ высотою палисада — 8 шт., брусковъ толщ. 3 д. на ио- 
жилины 1 и. саж.; гвоздей тесовыхъ 7 д. — 8 шт.

Для сдЬлашя рогатки, съ обтескою бревенъ, остружкою ихъ и 
брусковъ, съ выдалбливашемъ сквозных!, гн езд ъ  и вставкою въ 
нихъ рогатинъ изъ  брусковъ, дл. 11/2 арш. на п. с.: плотнпковъ 3,5, 
бревенъ сосновыхъ толщ. 5 — 6 вершк.—  1 п. с.; брусковъ сосно
вы хъ, толщ. 2 ‘/„ д .— 8 п. с.

Для сделаш я при готовыхъ столбахъ р^ш етчаты хъ воротъ о 
двухъ полотенцахъ, шириною каждое 3 арш., выш. 3 арш. съ выем
кой въ  столбахъ четвертей и прирезкой приборовъ: плотнпковъ 7; 
досокъ чистыхъ, шир. до 5 верш., толщ. 2 у 2 д., на обвязку п попе
р еч и н ы — 9,3 п. с., толщ, въ  1 д., для обшивки нижней части во- 
ротъ  противъ цоколя — 4 п. с.; брусковъ въ  2 ‘Д д.— 10 п. саж.; 
наугольнпковъ ж елезны хъ съ болтами — 8 шт.; петель на подстав- 
кахъ, съ винтами и гайками — 2 пары; засовъ съ пробоями —  1.

Для сд'Ьлашя пог. саж. сплошныхь наръ, шир. 23/4 арш., выш.
1 арш., безъ обшивки боковъ, изъ струганныхъ досокъ и брусковъ 
съ изголовьемъ: на остружку и перепилку брусковъ, выделку 12 
ш иповъ съ гнездами и на постановку стоекъ и обвязовъ, съ выем
кой у последнихъ четвертей — 0,91 плотн.; на остругаше, разрезку 
и положеше досокъ на место — 0,59 плотн.; брусковъ толщ. 3 д.—
7 п. саж.; досокъ чистыхъ, шир. 5 в., толщ. \ 1/„ д ,  на настилку и 
перегородки — 13 п. с.; двоетесу — 45 шт.; наугольнпковъ пзъ  узко- 
полоснаго ж елеза съ винтами, весомъ каждый въ  */4 ф.— 6.

Для сделаш я водосточныхъ подземныхъ трубъ изъ  пластинъ, 
притесанныхъ п сколоченныхъ чрезъ сажень шпонками, съ осмоле- 
ш емъ трубы съ обеихъ сторонъ п положешемъ на место, на пог. 
саж. пластины: плотн. 0,13; пластины, шир. 6 в., назначать по числу 
ихъ въ  трубе, прибавляя на каждый сты къ по 2 верш.; досокъ 
полу чист., толщ. 2У„ д.— 0,09 п. с.; состава изъ  густой п жидкой 
смолы, для осмолешя кв. саж. трубы съ обеихъ сторонъ— 0,8 пуда.



Для сдЬлан1я трубы изъ 4-хъ доеокъ, еъ вынутаемъ въ  нихъ 
четвертей, сколачивашемъ гвоздями и положешемъ на место, на 
пог. саж. трубы: плоти.— 0,12, досокъ полуобр^зн., толщ. 2 ‘Д д .—
4.1 п. с., гвоздей брусковыхъ 5 д .— 10 шт.

Для сдЬлашя пзъ пластинъ, съ дномъ и перекрышкой сточнаго 
колодца, шир. и глуб. 1,5 арш. съ осмолешемъ и сдЬлашемъ рамки: 
плотн.— 3, бревенъ соси, въ отрубе 4 верш, на рамку — 2,2 п. с., 
пластинъ, шир. 6 в.— 20 и. с., состава изъ густой и жидкой смолы—
1.1 пуд.

Для сдЬлашя въ одну доску духовыхъ трубъ, съ задвижками, въ 
конюшняхъ, отхожихъ м^стахъ и т. п., съ  вынут^емъ въ доскахъ  
четвертей и съ остружкой съ обеи хъ  сторонъ, на пог. саж. трубы, 
укрепляемой къ потолку и стропиламъ: плотн.— 0,4, досокъ чист. 
1%  Д-— 4,2 п. с., т р оетесу—  10 шт.

Для сдЬлашя стулъчаковъ, съ выдЬлкою отверс/riii изъ оструган- 
ныхъ съ одной стороны досокъ, съ посадкой ихъ на шипы и при
бивкою къ  стойкамъ и обвязкамъ изъ тЬхъ же досокъ, иридЬла- 
шемъ къ  нимъ кры ш екъ и постановкой по угламъ отливовъ на пог. 
саж.: плотн. 1,5, досокъ полуобрЬзныхъ 2 ‘/4 д .— 5 п. с., гвоздей 
брусковыхъ 6 д.— 17 шт., двоетесу 8 шт.

Для сд-Ьлашя къ  отхожему месту выдвижнаю ящика, дл. 3 арш., 
шир. 2 арш., выш. 1 арш., на каткахъ, съ уложешемъ подъ нихъ 
досокъ и осмолешемъ: плотн.— 4,6, раб.— 0,75, досокъ сосновыхъ 
чист., толщ. 3 д .— 21 п. с., аншпуговъ березовыхъ, дл. 2 1/ а арш .—
2, пеньки — 1,25 пуд., смолы густой и жидкой — 1,2 пуд., гвоздей 
тесовыхъ 6 д .— 30 шт., тоже, 5 д.— 16 шт., наугольнпковъ ж елез
ны хъ по 2 Ф унта— 8, катковъ ж е.гЬзны хъ— 4.

Для сдЬлашя перегородокъ между стойлами изъ  оструганныхъ съ 
обеихъ сторонъ досокъ, посаженныхъ на шипы и концами запу- 
щ енныхъ въ шпунты круглыхъ стоекъ, чисто выструганныхъ, съ 
шипами на концахъ, на каждую перегородку до 1 кв. саж.: плотн.—
2, бревенъ отъ 5 до 6-ти вершк., на стойки, укрепленный между 
двухъ брусьевъ или балокъ —  2,7 п. с., досокъ чистыхъ 2 %  д.—
11 п. с.

Для сдЬлашя въ  стойле кормоваго ящ ика , длиною до '21/„ арш., 
съ отделами для сена и овса и постановкой кронштейновъ: плотн. 
1,4, досокъ чист., шир. до 6 вершк., толщ. д.— 4 п. с., брусковъ 
въ 21/,, д .— 4 п. с., гвоздей брусковыхъ 6 д.— 16.

Примгъчате. На каждое стойло съ мЬстомъ для подстилки подъ 
кормовымъ ящикомъ и кронштейнами для сбруи полагать —  3,5 
плотника.

На устройство денниковь, забираемыхъ струганными досками или 
брусками между стойками, со сдЬлашемъ дверей, кормовыхъ ящи- 
ковъ и рЬш етокъ, на каждый деннпкъ полагать по 5-тп плотниковъ.



На сдгЬлаше въ'Ьздовъ прп конюшняхъ или сараяхъ, съ поста
новкой стульевъ, съ положешемъ на ихъ пшпахъ переводовъ и на
стилкою пластинами на кв. саж.; плотн.— 2,4, бревенъ, толщ. 5 —  6 
вершк. —  6, пластинъ, шир. 5 верш к.— 11, гвоздей брусковыхъ
7 д .— 55.

Для сделаш я изъ досокъ или пластинъ, забранныхъ въ  стойки 
навозныхъ ящиковъ, на кв. саж. основашя: плотн. 2,4, мате[лала же 
по разечету.

Для устройства временнаго сарая на вры ты хъ въ  землю стол
бахъ, съ заборкою между ними или обшивкою по нимъ досками, съ 
покрьш емъ крыши въ разбЬжку, на кв. саж. основашя сарая —
1,5 плотн. Для устройства такого же сарая съ потолкомъ и поломъ, 
на кв. саж. основашя — 2,25 плотн. и матер1аловъ но разечету.

Ремонтных исправления.

Ст-Ьны. а) Для вырубки въ бревенчагыхъ стЬнахъ сгнившихъ 
в’Ьнцовъ п на в в ед ете  новыхъ, съ оконопаткою, на пог. саж. бревна— 
0,6 плотн.

b) На в в ед ете  новыхъ досокъ въ заборк-Ь сараевъ п чулановъ, 
на пог. саж. доски —  0,13 плотн.

c) На прорубку въ  стЬнахъ или переборкахъ проемокъ для пе
чей или дверей, съ обделкою пхъ брусьями, на каждое м-Ьсто—
1,4 илотн.

К р ы ш и , а) Для перемЬны въ малом!. чис.гЬ с г н и в ш и х ъ  досокъ 
въ  крыш Ь или  сделаш я по швамъ набоекъ, шир. въ  */„ доски, на 
погон, саж. набойки или доски — 0,05 плотн.

b) На кв. саж. п е р е к р ь тя  крыши старыми досками—0,56 плотн.
c) Для перем-Ьны кв. саж. сгнившей обр'Ьшетки—  0,2 плотн.
d) На укр"Ьплеше стропилъ скобами, на каждую скобу — 0,05 

плотн.
e) На переделку заново слуховаго окна въ  досчатой крыш Ь съ 

прид1>латемъ ставнп — 1,27 плотн.
f) На п ер ек р ь те  местами гонтовыхъ и дранпчныхъ кры ш ъ 

число плотнпковъ, назначенное для новыхъ работъ, увеличивать до
2-хъ разъ, смотря по трудности исправлешя.

П о то л к п  н п о л ы , а) На перемену сгнившихъ балокъ въ раз- 
ныхъ этажахъ, съ подборомъ и подшивкою, не болЬе 4-хъ балокъ 
въ  одномъ м^стЬ, на кв. саж. пола ил и  потолка —  2,3 плотн.

b) На подвЬску балокъ хомутами къ  стропиламъ или пшренг- 
веркамъ, на каждый хомутъ — 0,36 плотн.

c) Для прорубки въ потолк'Ь или крыш'Ь проемовъ для дымовыхъ 
или другихъ трубъ, съ обделкою, на каждый проемъ — 0,4 плотн.



d) Н а настилку подъ печи пластинами на кв. саж. настилки — 
0,6 плотн.

e) На вырубку иола иодъ устраиваемую вновь печь (комнат
ную )— 0,2 плотн., а съ обнесешемъ печи Фризомъ — 0,4 плотн.

f) На перестилку чистыхъ половъ, съ простружкой стары хъ до
сокъ и добавлешемъ '/3 новыхъ, на кв. саж.— 1,3 плотн.

g) На сколачпваше половъ, съ выстружкой провЬсовъ и со вве- 
дешемъ новыхъ досокъ, на кв саж — 0,5 плотн.

h) На разборку и перестилку половъ въ  нежилыхъ строешяхъ, 
съ добавкой новыхъ досокъ пли пластинъ, на кв. саж .— 0,6 плотн.

к) На подведете подъ потолочный балки нежилыхъ строешй и 
верхнихъ прогоновъ, съ постановкой стоекъ, на погон, саж. бруса п 
стойки —  0,3 плотн.

Н а перестилку въ!;здовъ в ъ  сараи и конюшни, на кв. саж.—
0,68 плотн.

На почпнку воротъ, со сколачивашемъ, подрезкой и перенавй- 
ш пваш ем ъ— отъ 1,5 до 2 плотн.

На починку двернаго полотенца, съ подр'Ьзывашемъ, сколачпва- 
шемъ и перенав-Ьскою — 0,33 плотн.

Н а переделку простыхъ заборовъ изъ стараго MaTepia.ia, съ до- 
бавлетем ъ новаго, на пог. саж. забора — 1 плотн.

На выпрямлеше забора кокорнымп башками или бревенчатыми 
укосинами, на пог. саж. забора — 0,23 плотн.

Водопроводы.

П о т р е б н о с т ь  во д ы . Расходъ потребляемой воды человЬкомъ 
весьма разлнченъ и зависитъ главнымъ образомъ отъ т!;хъ удобствъ, 
которыми человЬкъ желаетъ себя обставить п отъ легкости, съ 
какою добывается вода. Съ устройствомъ водопроводов!, потреб
ность п расходъ воды увеличиваются, особенно, при устройств!; 
канализащи и ватеръ-клозетовъ. По среднпмъ даннымъ 200англШ- 
скихъ и нЬмецкпхъ городовъ оказывается расходъ воды на 1 челов. 
равенъ 6 1/„ куб. ф.; в ъ  сЬверны хь климатахъ расходъ этотъ не 
превыш аетъ 6 Футъ; въ Петербург!; на каждаго жителя расхо
дуется до 5 куб. ф., въ Варш авЬ 6 ф., и л и  принимая ведро рав
нымъ 0,43 куб. ф.,  получимъ для П етербурга— 11,6 ведр. и Вар
ш авы 13,9 в. Для лошади на питье идетъ 2 1/„ ведра, коровы — 3 — 
3 7 4 в., овцы 13/4— зУаКРУЖкч; если же къ  этому прибавить расходъ 
воды на мытье животнаго н чистку стойла, то весь среднШ при
близительный расходъ воды выразится: для лошади 1,62 куб. ф.,  
коровы 0,97, овцы 0,065 и свиньи 0,065 куб. ф.

О бш дя з а м е т к и . Вода, проводимая для водоснабж етя, должна 
быть чистая и не содержать органическихъ вещ еетвъ бол!;е



;i5 юоооо(1> жесткость ея не должна превышать 16°— 20° гпдрогн- 
метра (одинъ процентъ жесткости соответствуете содерж ан т  0,01 
грамма щелочныхъ земель въ 1 литр-!; воды); температура ея .rfc- 
томъ не выше 9У2°, зимою не ниже 7°. Если приходится для водо
провода пользоваться мутною водою, то она предварительно отстаи
вается въ отстойныхъ резервуарахъ и затЬмъ Фильтруется чрезъ 
слои грав1я и песка, толщиною въ сложности 4 — 6 ф . На поверх
ности Фильтра, въ 24 ч., при толщ ине слоя воды въ 2 ‘/„— 4 ф ., 

процеживается воды 10— 12 куб. ф . на одномъ квадр. Фут'Ь. Бас
сейнъ, куда собирается чистая вода, покрывается сводами и сверху 
засыпается землею на 4 —5 Футъ для предупреждения порчи и за- 
цв-Ьташя воды; для вентилировашя-же воздуха въ  этомъ помеще- 
niii необходимо устанавливать вентпляцюнныя трубы. Водонапор
ная башня, гд гЬ помещается резервуаръ, куда накачивается вода и 
откуда она затем ъ  проводится во всё здаш я, должна быть на 
столько высока, чтобы вода, проходя пзъ резервуара по трубамъ 
и теряя при этомл, часть своего напора, всетаки могла подыматься 
на 1— 2 сажени выше кры ш ъ наибол'Ье высокихъ здашй. Въ видахъ 
экономш водонапорную башню слЬдуетъ располагать на возвы 
шенности; резервуары на башняхъ обыкновенно дЬлаютъ цилпн- 
д р н ч е с ю е ,  ж елёзны е пли деревянные съ плоскимъ или с Ф е р и ч е с -  
кимъ дномъ. Если возвышенность на столько значительна, что 
можно обойтись безъ постройки башни, то тогда резервуары дела
ютъ каменные и ставятъ прямо на земле пли еще лучше въ земле; 
въ этомъ послЬднемъ случае, при каменныхъ стёнкахъ на це
менте, дно образуют!, изъ слоя утрамбованной глины, толщ. 12 д., 
перекрытаго двумя рядами кирпичей на цементе. Верхъ такого 
резервуара п о к р ы в а е т с я  с в о д п к а м и  на ж елезных!, балкахъ или 
рельсахъ, которые опираются на чугунныя или каменныя колонны, 
а поверхъ сводиковъ насыпается слой земли въ 3 — 4 Фут.; въ сво- 
дикахъ оставляютъ о т в е р т я  для вентиляцш; вместимость такихъ 
резервуаров!, обыкновенно бываетъ равною суточному или двухъ
трехъ суточному расходу воды.

Изъ водоемнаго резервуара вода сначала идетъ но одной боль
шой трубе, которая затем ъ  даетъ отростки пли разветвляется на 
трубы меныпаго д1аметра. Наименынш пределъ ;паметра для глав- 
ныхъ трубъ —4 д., редко 3 д., для разветвлеш й употребляют!, 
трубы въ  2— ИД д., а для распределительны х^ по домамъ и квар
тирам!. въ  1 д., 3/4 д. и */„ д. При разечете  д1аметровъ трубъ при
нимается, что наиболышй часовой дневной расходъ воды в ъ 1 у „ — 
2 ‘/4 раза бо.гЬе нармальнаго; ночной расходъ принимается равнымъ 
У4 нормальнаго. Въ местахъ развЬтвленш  ставятся тройники, въ  
виде буквы Т съ прямымъ пли тупымъ угломъ, а иногда + ; при 
перегибЬ линш водопровода ставятъ колена подл, прямымъ угломъ



или полуотводы. Bcfc эти части имеются всегда въ болыномъ за
пасе въ каждом!, водопроводномъ магазине и если oirb чугунный, 
то ценятся почти на равнЬ съ трубами, приблизительно по 2 —
2 р. 50 к. за пудъ. Трубы обыкновенно укладываются на глубине
6 — 7 Фут., т. е. ниже лиши промерзашя грунта. Для водопроводовъ 
употребляютъ трубы: деревянныя, гончарныя, цементныя, бумаго- 
асФальтовыя, же.гЬзныя, свинцовыя и чугунный. Самыя дешевыя 
трубы — деревянныя; онЬ делаются пзъ дубовыхъ или сосновыхъ 
бревенъ, д1аметромъ 6 —S верш., при чемъ въ нихъ высверливается 
болыпимъ буравомъ сердцевина, на 2 —2 ‘/2 вершка въ д1аметр1;; 
трубы эти, длиною 2 — 4 саж., соединяются между собою тремя 
способами: 1) одинъ конецъ трубы обделывается k o h v c o m t .  и вхо
ди ть  въ коническое углублеше другой трубы; затем ъ  это соеди
н и те  проконопачивается и стягивается бугелемъ; 2) трубы соеди
няются въ притыкъ, который обхватывается широкимъ кольцомъ 
съ винтовою нарезкою; между кольцомъ и бревнами хорошо про- 
коноиачпваютъ и 3) въ два смежные конца деревянныхъ трубъ 
вставляютъ со ответствен н ая  дламетра металлическую трубку въ  1 — 
11!„ ф . длины, при чемъ ирозоры плотно проконопачиваются. Дере
вянныя водопроводныя трубы, хорошо уложенныя, служатъ до 90 
л-Ьтъ и могутъ быть употреблены при давлешяхъ до 3 атмосФеръ.

Гончарныя и цементныя трубы (посл Ьдшя болЬе прочны) дела
ются разныхъ д1аметровъ отъ 1 д. до 10 — 20 д. и длиною обыкно
венно 1 арш. Эти трубы соединяются раструбами, которые хорошо 
промазываются цементнымъ растворомъ. Гончарные и цементные 
водопроводы съ большою пользою могутъ служить при небольших!, 
хозяйствах!., когда подъемъ воды не превыш аетъ 5 — 7 саж.

БумагоасФальтовыя трубы делаются и зъ  бумаги, пропитанной ас- 
Фальтомъ; эти трубы бываютъ д1аметромъ 3 — 5 — 6 д.; выдерживаютъ  
давлеше до 18атм., непроницаемы, легки и очень прочны; в есъ  ихъ 
въ 5 разъ меньше ж елезны хъ и въ 4 ‘/„ раза менее чугунныхъ.

Ж е.гЬзныя грубы—самыя прочныя и надежный при устройстве 
водопроводовъ; оне испытываются на давлеше 100 200 атмосФеръ
и въ водопроводном!, д е л е  употребляются преимущественно ма- 
лыхъ д 1аметромъ, напр., г/4— 1/5S—3Д — 1 д. до 2*/„ д., при болыпихъ 
же д1аметрахъ употребляютъ уже чугунныя трубы; же.гЬзныя 
трубы обыкновенно соединяются помощью м у ф т ы  съ винтовою на
резкою и только въ  некоторы хъ местахъ, на случай починки водо
провода, концы трубъ снабжаются Флянцами, между которыми про
кладывается кожа, смоленый картонъ или суриковая замазка и за
тем ъ  все это сбалчивается 4— 5 болтами.

Свинцовыя трубы употребляются только въ  небольших!, кус- 
кахъ, такъ какъ oirb вредны для здоровья; обыкновенно оне упо
требляются для спуска нечистой воды.



Самыя употребительныя водопроводныя трубы — чугунныя, 
которыя бываютъ /иаметромъ отъ 2 д. до 20 д. п бол'Ье, при чемъ 
длина бол'Ье тонкихъ достигаетъ до 3 метровъ, а толстыхъ не 
бо.гЬе 2 м.; самыя лучиня тр у б ы - —вертикальной, более однород
ной, отливки; oirfe испытываются на 10 — 15 и даж е 20 атм. Чугун
ныя трубы обыкновенно соединяются раструбомъ, который на 2/3 
заполняется пеньковою набивкою, а затЬмъ заливается свинцомъ, 
который по охлажденш подчеканивается. ВмгЬсто свинца иногда 
употребляютъ бол’Ье дешевую чугунную замазку, которая делается 
и зъ  см-Ьси чугунныхъ опилокъ, (-Ьры и сала. Смесь эта очень 
прочна н непроницаема для воды, но неудобна темъ, что твер- 
дЬетъ  какъ камень и недопускаетъ, вслгЬдсгпие этого разбора трубъ 
прп ремонте, тогда какъ при свпнцЬ разборка трубъ производится 
простымъ расплавлешемъ свинца. В ъ последнее время вместо 
свинца для заливки стали употреблять особый очень хоропий со
ставь, подъ назваш емъ сульФеринъ, который немного дороже 
свинца, но зато въ 5— 6 разъ  легче его. На случай необходимости 
разборки чугуннаго водопровода некоторые стыки его соединя
ются не муФтами, а Флянцами на болтахъ съ прокладкою кожи на 
суриковой замазке. Такъ какъ чугунныя трубы имею сь стенки 
разной толщины, то поэтому и продаются оне не мерою, а вЬсомъ, 
приблизительно по 2 — 2 р. 50 к. за иудъ. ВЬсъ чугунныхъ трубъ 
въ Фунтахъ на погонный Футъ показанъ въ нижеследующей та
блице:

ВнутреннШ  
д1аметръ 

въ дюймахъ.

Т о л щ и н а  C T i н о к ъ  в ъ  д ю й м а х ъ.

‘А 3 3 *А

1 3,40 5,60 8,14 14,25
1V2 4,75 7,63 10,86 18,32
2 6,11 9,67 13.57 22,39
01/ “ 12 7.46 11.71 16,29 26,46
О 8.82 13.74 19,00 30,54
3*4 9,50 14,76 20.36 32,57
3 1 , 10,1S 15,78 21,71 34,61

10.S6 16,79 23,07 36,64
4 11,54 17,81 24,43 38,6S

12.21 18,83 25,79 40,71
4 1 , 12,89 19,85 27,14 42,75

13.57 20,87 28,50 44,79
5 14.25 21,88 29.86 46,82



В'Ьсъ двухъ Флянцевъ или же одного раструба (муФты) трубы  
,!дам. d  и толщиною ет'Ьнкн е принимается обыкновенно равнымъ 
вЬсу погоннаго Фута трубы, которой внутреннШ д1аметръ =  d  -+- 2 с.

Разсчетъ водопроводовъ. Вода, проходя по трубамъ, теряетъ часть 
своего напора, всл1;дств1е прилипашя воды къ сгЬнкамъ трубъ и 
всл'Ьдств1е трешя. ЧЬмъ труба длиннее и ;цаметръ ея меньше, 
те.мъ потеря напора больше и наоборотъ.

Если длину водопровода назовемъ чрезъ L. ддаметръ трубы d, 
высоту напора чрезъ  I I  и скорость течеш я воды чрезъ v, то за
висимость между всеми этими величинами выражается следующими 
Формулами Прона:

v =  48,53 l /  - 0 ,0 8 2  ....................................(I)

1 1 =  ~  {0 ,00007  v 0 ,000424 о - } ............... (И)

г д е  всё  величины //, L , d, v выражены в ъ  Ф у т а х ъ .  На о с н о в а н ш  
этихъ Ф о р м у л ъ  м о ж н о  разреш ать в с е  н а и б о л е е  часто в с т р е ч а е 
м ы е  в ъ  п р а к т и к е  в о п р о с ы  п р и  р а з с ч е т е  в о д о п р о в о д о в ъ ,  —  с т о и т ь  
только подставить в ъ  этп Ф о р м у л ы  т р и  и з в Ь с т н ы х ъ  величины, 
четвертая всегда найдется.

Для оиределешя потери напора воды 7», въ  зависимости отъ 
длины водопровода L, рад1уса трубъ г  и скорости воды v имеется 
следующая практическая Формула Дарси:

), =  (0 ,000507- Ь 0Д0°Ю Ы ?) 4  Л

Для старыхгь трубъ, внутреншя стенки коихъ покрыты осад
ками, Дарсп советуетъ увеличить получаемыя по этой Формуле 
величины вдвое. На ociioBaiiin этой Формулы вычислена следующая 
таблица А для разсчета водопроводныхъ трубъ для разной ско
рости (у) воды въ Футахъ и въ секунду, принявъ потерю напора 
вдвое более теоретическаго h. Въ таблице А четныя горизонталь
ный строки показываюсь расходъ воды въ куб. Футахъ въ 1 сек., 
а нечетныя ноказываютъ потерю высоты напора на каждыя сто 
погонныхъ единицъ длины трубы.



Таблица А.

Скорость
Д

(1
воды. i а м с т р ъ т р у б ъ в н у т р п.

V  <1>ут. 2 д. 3 д. 4 д. 5 д. 6 д.

1,0 0,0218 0,0491 0,0873 0,1363 0,1963
0,5570 0,3365 0,2320 0,1782 0,1443

1.2 0.0262 0,0589 0,1047 0,1636 0,2356
0,8021 0.4845 0.3340 0,2566 0,2078

1,4 0,0305 0,0687 0,1222 0,1909 0,2749
1,0918 0,6595 0,4546 0,3492 0,2829

1,6 0,0349 0,0785 0,1396 0,2182 0,3142
1,4260 0,8614 0,5938 0,4561 0,3695

1,8 0,0393 0,0884 0,1571 0,2454 0,3534
1,8048 1,0902 0,7516 0,5773 0,4676

2,0 0,0436 0,0982 0.1745 0,2727 0,3927
2,2282 1.3459 0,9278 0,7127 0,5773

2,2 0.0480 0,1080 0,1920 0,3000 0,4320
2,6961 1,6286 1,1227 0,8623 0,6985

2.3 0,0502 0,1129 0,2007 0,3136 0,4516
2,9467 1,7800 1.2270 0,9425 0,7635

2,4 0,0523 0,1178 0,2094 0,3272 0,4712
3,2086 1,9381 1,3361 1,0263 0,8313

2,5 0,0545 0,1227 0,2182 0,3409 0,4909
3,4815 2.1030 1,4498 1,1136 0,9020

2,6 0,0567 0,1276 0,2269 0,3545 0,5105
3,7656 2,2746 1,5680 1,2044 0,9756

2,7 0,0589 0,1325 0,2356 0,3681 0,5301
4,0608 2,4530 1,6910 1,2989 1,0521

2,8 0,0611 0,1374 0,2443 0,3818 0 5498
4,3672 2,6380 1,8186 1,3969 1,1315

2,9 0,0633 0,1423 0.2531 0,3954 0.5694
4,6847 2,8298 1,9508 1,4984 1,2137

3,0 0,0654 0,1473 0,2618 0,4091 0,5890
5,0134 3,0283 2,0876 1,6035 1,2989

3,5 0,0764 0,1718 0,3054 0,4772 0,6872
6,8237 4,1219 2,8415 2,1826 1,7679

4,0 0,0873 0,1963 0,3491 0,5454 0,7854
8,9126 5,3837 3,7114 2,8507 2,3091

4,5 0,0982 0,2209 0,3927 0,6136 0,8836
11,280 6.8137 4,6972 3,(5079 2,9225

5,0 0,1091 0,2454 0,4363 0,6818 0,9817
13,926 8,4119 5,7990 4,4543 3,6080

5,5 0,1200 0,2700 0,4800 0,7499 1,0799
16,850 10,178 7,0168 5,3896 4,3657

6,0 0,1309 0,2945 0,5236 0,8181 1,1781
20,053 12,113 8,3506 6,4141 5,1955



П римщ п. Положимъ хотимъ узнать, какъ велика потеря напора 
воды, выходящей пзъ резервуара, со скоростью 2,5 ф ., п о  проход^ 
водою 500 Футъ, по трубамъ, д1аметромъ 3 д. Въ этомъ случай 
противъ го]), графы г ;= 2 ,5  и вертикальной <7=3 д. находпмъ, что 
расходъ воды въ  1 д .— (> = 0 ,1227  куб. ф ., а потеря напора на 100 
Футъ 2,1030 ф ., а сл'Ьд. на 500 ф у т ъ  будетъ =  10,515 ф .

4 . Порядокъ производства работъ при постройкЪ строенш.

П о с т р о й к а  вч ер н 'Ь . Отрывка Фундаментныхъ рвовъ; забутка 
пхъ; кладка цоколя и предохранптельнаго слоя; во звед ете  стЬнъ и 
л'Ьстннцъ, съ закладкою на м'Ьсто предварительно ирпгнанныхъ 
закладныхъ рамъ, какъ дверныхъ, такъ  и оконныхъ; положеше по 
ст^надъ  изъ прпготовленныхъ брусьевъ мауерлатъ; также свое
временное положеше на м'Ьсто, изъ прпготовленныхъ обтескою 
брусьевъ, иоловыхъ и иотолочныхъ балокъ; вязка стропилъ, поста
новка ихъ на м'Ьсто; обрЬшетка крыши и п о к р ь т е  ея; настилка 
потолковъ, со смазкою пхъ и присыпкою земли; также, смотря по 
ходу работъ и по важности ихъ, устройство наружныхъ подмостей 
(л-Ьсовъ).

Ч и с т а я  о тд 'Ь л ка . Кладка печей на прпготовленныхъ для нихъ 
Фундаментахъ и кронштейнах!,; возведете  борововъ и дымовыхъ 
трубъ. Оштукатурка стЬнъ наружныхъ и внутренних!,, потолковъ 
и печей съ дымовыми трубами; вы тяж ка карннзовъ; настилка по- 
ловъ; сд'Ьлаше дверныхъ и оконныхъ переплетовъ со вставкою въ  
посл'Ьдше стеколъ; сд'Ьлаше подоконныхъ досокъ п наруж ныхъ от- 
ливинъ; вытяжка н прибивка на м'Ьсто илинтусовъ; прпбивка по 
полу передъ топками печей жел'Ьзныхъ листовъ. Поб Ьлка, оклейка 
иди окраска ст'Ьнъ; окраска половъ, дверныхъ полотенъ, оконныхъ 
переплетовъ съ пхъ закладными рамами и подоконныхъ досокъ. 
Устройство л'Ьстнпцъ и крылецъ. Сд'Ьлаше водосточныхъ лгелобовъ 
съ трубами п воронками; окраска крышн, желобовъ съ трубами и 
воронками, также наружныхъ отливинъ. Разломка стелажей и под
мостей; по окончанш работъ очистка мусора и всей нечистоты и 
планировка местности.

5 . 0бщ1я замЪчажяо главн%йшихъ строительныхъ матер1алахъ.

Вида. При всЬхъ каменныхъ, глпняпыхъ, землебитныхъ, бетон- 
ныхъ и ш тукатурныхъ работахъ употребляется обыкновенно та 
вода, которая имеется подъ руками, причемъ всетакп нужно брать 
воду по возможности чистую, безъ ила, органических!, частпцъ
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(зелени) и запаха, которые могли бы придать зданпо дурной, трудно 
выводимый впослЬдствш, запахъ. Морскую, соленую воду и особенно 
содержащую въ болыпомъ количеств!; хлористый кальпдн ни для 
какихь вышеперечисленныхъ строптельпыхъ работъ употреблять 
нельзя, ибо части здаш я будутъ всегда сыры и покрыты налетом!, 
соли.

Песокъ. Представляет!, собой смЬсь мслкихъ зеренъ кварцевыхъ, 
известковыхъ и другпхъ пород!.; уголь естественнаго его откоса 
отъ 45° до 50°, смотря но количеству глинистыхъ п землистых!. 
прим-Ьсеи. Чистый песокь совершенно проницаем!, для воды, исклю- 
чеше н,п. этого представляет!, землистый и глинистый песокъ и 
мелко зернистый, плотно слежавипйся кварцевый песок!.. Чистый 
кремнистый песокъ отъ  дЬйств!я снльпаго ж ара не изменяется, 
известковый же превращается въ г1;дкую известь. Если песокъ ие 
чисть, то его можно очистить промывкою it!, чанахъ или въ  теку
чей водЬ, ирпчемъ песокъ, как!. бо.гЬе тяжелый, иадаетъ на дно, 
а глинистый, илистыя и друi iя частицы уносятся водою. По вели
чине зерен!, песокь разделяется на крупный отъ 4 до 1 лиши въ  
AiaMeTp’b, cpeAniii отъ 1 до l/„ лпнш п мелкш менее лпнш. По 
месту нахождсшя песокъ разделяется на горный (погребной), р е ч 
ной, овражный п морской. Горнымъ пескомъ называется добывае
мый вдали отъ рЬкт. на возвышенных!. мЬстахъ; зерна его угло
ваты п шероховаты. Речной песокъ добывается со дна и береговъ 
р е к ъ ; зерна его округленны, съ гладкою поверхностно н свободны 
от!. нрпмЬсп; несокъ съ верховьевъ рЬ къ бо.гЬе чисть п крупенъ, 
чем ъ  при устье, г д е  къ нему примешивается, въ  значительном!, 
количестве, илъ. Овражный песокъ находится въ  оврагахъ и ста- 
рорЬчьяхъ — это тотъ  же речной песокъ, чистый, но песчинки его 
тгЬ ю тъ  шероховатую поверхность. Морской песокъ отличается отъ  
речн аго  тЬмъ, что песчинки его отъ морского прибоя болЬе окру
гленны и пропитаны морскими солями, отчего этотъ песокъ при 
строительных!, работахъ можетъ быть употребленъ въ дело только 
после промывки его пресною или дождевою водою.

Для строительных!, работъ нужно употреблять по возможности 
чистый песокь, причемъ при работахъ на извести сл Ьдуетъ упот
реблять по возможности крупный песокъ, при работахъ на це
м е н т е — самый мелшй, чистый, ири иечныхъ работахъ и подЬлкЬ 
кирпича —  Me.iKiii , ровный песокъ, при ш тукатурныхъ работахъ, 
особенно на алебастре — M e .iK iii, чистый песокъ, сЬяпный черезъ 
частое реш ето.

Для асФальтовыхъ работъ употребляется чистый крупный пе
сокъ, а еще лучше гравШ, пропущенный черезъ тонкш грохотъ или 
редкое рЬшето.

ГравШ или хрящъ. Более крупный песокъ, въ видЬ небольших!,



овальныхъ камешковъ, особенно по берегамъ рЬкъ п морей, назы 
вается гр а 1пемъ или хрящемъ, который хорошо нропускаетъ воду, 
а потому и употребляется при устройств!; мостовыхъ, садовыхъ 
дорожекъ, жел-Ьзно-дорожных ь путей и пр. По величине камеш- 
ковъ гравш разделяется: на крупный (отъ 4 до 2 1/„ д.), средни! 
(отъ 2 1/п до 1 ‘/2 д ) и мелкш (отъ 1 1/2 до •/„ д.). Гравш  не размы
вается водою; искусственный гравШ или хрящ ъ называется щеб- 
немъ.

Глина. Глиною называется смЬсь изъ  воднаго кремнекислая 
глинозема съ иескомъ, углекислою известью, окисью желЬза, мар
ганца и др. Отличительный признакъ глины тоть, что при дыханш 
она издаетъ особый глинистый запахъ, а въ соединены съ водою 
образуетъ различной вязкости тЬсто, которое при высыханш сох- 
раняетъ приданную е м у  ФО]>му, на чемъ и основано прнготовлеше 
пзъ  глины разны хъ издЬлш. Естественный откосъ глины отъ 40 
до 60°; сухая глина, будучи полита ил и  опущена въ воду, вбираетъ 
ее въ  себя и черезъ это увеличивается въ объемЬ (пучится). Уве- 
лпчеше объема зависитъ отъ чистоты глины; самая чистая глина 
увеличивается въ  объем'Ь до 3V„ разъ. По способности глины уве
личиваться въ  объемЬ ее раздЬляю тъ на жирную, если она увели
чивается бол^е чЬмъ въ два раза и тощую, если увелпчеше объема 
менее чЬмъ въ  два раза, П зъ  хим ическая анализа оказывается, 
что глины съ содержашемъ иостороннпхъ примесей менЬе 10%  
относятся къ глпначъ жпрнымъ. Ж прны я глины обыкновенно свет- 
лыхъ цвЬтовъ, хоть бываю тъ и исключения. К ъ жирнымъ глпнамъ 
относятся: фарфоровая (коалинъ), Фаянсовая, лепная (изъ которой 
л еп ятъ  терракотовый пзд’1;л1я), огнеупорная (пзъ которой дЬлаютъ 
огнеупорные кирпичи) п кирпичная, представляющая смесь жир
ной глины съ пескомъ; въ  свЬтдомъ краснокалпльномъ жару она 
плавится (шлакуется) и измЬняетъ свой цвЬтъ вт. красный пли 
алый. Ч ем ъ ж ирнее глина, тЬмъ она огнепостояшгЬе. Если въ 
глине значительное количество песку, то она называется суглин- 
комъ; если л^е песка более чЬмъ глины, то супескомъ. И зъ Tomeii 
глины путемъ отмучпванья и отстапванья можно отнять примеси, 
особенно песокъ и получить такимъ образомъ глину жирную. Глина, 
вбирая въ  себя воду и увеличиваясь в с л Ь д с т е  этого въ  объеме, 
заполняетъ всЬ свои норы и делается затЬмъ непроницаемою для 
воды; этимъ свойствомъ глины пользуются при устройстве изъ нея 
перемычекъ, плотинъ, ограждающихъ стЬнокъ, непронпцаемыхъ 
днищ ъ. При высыханш глина уменьшается въ объеме и если оно 
и д ете  быстро, то глина трескается, чего при медленном!, процессе 
высыхашя не бы ваете. При нагреванш  глины до 100° она отдаете 
всю свою механически связанную съ нею воду; при температуре 
отъ 100 до 300° вы деляется часть химически соединенной воды,
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при температуре 500° и выше глина теряетъ  и остальную часть 
этой поды, а вмгЬст'Ь съ этнмъ и спою пластичность.

Камни. Камень для строптельныхъ работъ долженъ удовлетво
рять слгЬдующнмъ дву.мъ услов1ямъ: быть по возможности твер- 
дымъ и не подвергаться разрушение отъ морозовъ, что обусловли
вается не проницаемостью камня для воды. Камни задегаютъ или 
большими толщами (ломовой камень) или пластами (плитнякъ) или 
в ъ  видЬ отдельных!, камней: глы бь (полевой камень, дикарь) и 
булыгъ (булыжный камень).

На постройку здаш й камень идетъ по большей части необде
ланный (ломовой, бутовый), въ  томъ виде, какъ онъ ломается или 
обделанный правильными плоскостями — тесовый.

Но химическому составу камни подразделяются на: а) кварце
вы е (кремнистые), б) известковые, в) глинистые и г) гипсовые.

а) К ъ  кварцевым!, камнямъ, состоящимъ главнымъ образомъ 
изъ  кремнезема относятся камни тверды хъ породъ: песчаники, 
граннтъ, гнейсъ, порфиръ, лавы, базальтъ , жерновой камень. По 
трудности обделки и крайней твердости, камни кварцевой породы 
кладутся но большой части безъ обтески, въ  хорошихъ же, доро- 
гихъ постройкахъ, они обтесываются на чисто и даже полируются; 
тогда камень идетъ на постройку цен ны хъ  .гЬстницъ, половъ, ко- 
лоннъ, оконныхъ, дверны хъ проемовъ и проч.

б) И звестковые камни, будучи облиты соляною кислотою, вски- 
паютъ, отделяя углекислоту. Въ Poccin известковых!, породъ очень 
много п н зъ  нпхъ главнымъ образомъ возводить каменныя соору
жешя. К ъ  известковымъ породамъ относятся: мраморъ, грубый 
известнякъ (въ видЬ бута и плитъ), туфъ, м елъ и рухлякъ. По- 
следш е два сорта (мелъ и рухлякъ), по мягкости своей, въ  по
стройку не идутъ.

в) Глинистые камни большею частью своею состоять нзъ  крем- 
некислаго глинозема; къ  нимъ относятся сланцы: кровельный, гли
нистый, горючш и аспидный. Кислоты на эти камни не дЬйствуютъ; 
они, въ  отлпч1е отъ кремневыхъ породъ, стекло не чертятъ и при 
ударе о сталь искры не даютъ. В се глинистые сланцы слоисты, легко 
делятся натош и я дощечки, почему для постройки не употребляются. 
И зъ кровельнаго сланца, который отличается отъ аспиднаго только 
тем ъ , что ломается на тонше листы, значительной длины и ши
рины (до 1 арш.) приготовляются листы для покрытая крыш ъ. Го
рючш сланецъ идетъ на прпготовлеше цемянки.

г) Гипсовые камни состоять изъ  водной сернокислой извести, 
залегающей сплошными массами, а иногда въ  видЬ отдЬльныхъ 
камней; какъ  тЬ, такъ  и друпе по мягкости и растворимости въ  
воде въ  постройки не идутъ. а употребляются только на пригото- 
влеше алебастра.



Дерево. Признаки хорошаго лг1;са на корню: стволъ прямой, вер
шина не слпшкомъ округленная; длинные, но р_Ьдше сучья; све
ж ая густая зелень, кора однородная но сложешю п по цвёту, смотря 
по порода. Если у дерева вершина кудрява п расширена, то это 
признакъ, что оно перестало ростп. Если малые сучья, ближе къ  
верш ине, подсохли, то дерево на отходе, п нужно его скорее сру
бать.

Дерево испорчено, если въ  немъ есть дупло, гниль, трещины, 
п зъ  которыхъ течетъ  сокъ или смола, — если кора лупится или 
растрескалась, — если есть червоточины, грибы, наросты, утолще- 
ш я, пли стволъ пскривленъ, —  если есть табачны е (гнилые) сучья 
и много по коре  лпшаевъ и мху, —  если листья п иглы свернулись, 
меняю тъ ц ветъ , до времени ж елтею тъ и краснею тъ, или дерево 
роняетъ ихъ до осени, —  также, если местами зелень пучками осо
бенно густа п если стебли листьевъ покрываются красноватою пли 
беловатою, волокнистою пылью; лесъ горелый, хотя много л етъ  
назадъ, даетъ  порченое дерево.

Признаки хорошаго леса, принимая его въ бревнахъ, суть: одно
родность тЬла по составу и цвету, прямизна волокопъ, звонкость, 
упругость н плотность; вырубленныя изъ него щепки должны быть 
гибки и ломаться, разры ваясь нитями, но не сухо откалываясь; 
ц в етъ  дуба темножелтый, но не красный н не черный, а хвойнаго 
леса, лучшаго, розовый, переходящш въ телесный и красноватый. 
Если дерево недавно срублено, то запахъ долженъ быть свежШ и 
npiflTHbifi, а дерево давнишней порубки вообще не т гЬ е т ъ  запаху, 
кроме хвойнаго лЬса съ чисто смолистымъ запахомъ. Бревно, по
ложенное концами на подкладкп такъ, чтобы оно все было на 
весу, при ударе обухомъ топора въ  его торецъ, даетъ  звонки!, не 
глухой звукъ.

У худаго леса стволъ т гЬ е тъ  суковатое, неровное сложеше и 
сучьевъ много, есть трещ ины, иногда затянувппяся (засмолины), а 
на л е с е  давносрубленномъ появляются грибы; ц в етъ  хвойнаго 
леса — бледный, или быстро изменяющейся п нереходящш въ  
cnHiii .

Л есъ  полезно срубать, на работы плотнпчныя наружныя, для 
мостовъ и пр., за 2 года до употреблешя въ  дело, — на внутреншя, 
длядомовъ, половъ и пр., за 3, а для столярныхъ работъ за 4 года.

Л есъ  срубается на постройки, когда онъ наименее въ  соку, 
или: лиственный — после листопада, а хвойный-— зимою. Съ сруб- 
леннаго леса немедленно ечищается кора, которая, задерживая сы
рость, порождаетъ гниль п червоточину; лесъ, срубленный зимою, 
до наступлешя тенла, лучше держ ать въ коре п въ  такомъ виде 
перевозить.



JTfeci. для хранеш я складывается въ  штабели подъ навесы, или 
въ  сараи, для защ иты  его отъ дождя, .гЬтняго зноя и сильнаго 
сквозного ветра. Полъ подъ штабелями полезно иметь плотно уби
тый, осмоленный, окопанный канавками и не отделяющий ncuapeHifi. 
Нижнш рядъ  бревенъ поднимается надъ поломъ, осмоленными под
кладками, на 1 до 1‘/„ арш.; вт, рядахъ бревна отделяются одно 
отъ другого осмоленными клиньями. ПодлЬ штабелей не должны 
лежать опилки, щепы, стружки и кора, и потому подле складовъ 
этого рода не слЬдуетъ обделы вать .гЬсъ. Ш табели, при долгомъ 
ихъ лежанш, перекладываются, пом'Ьщая на верхъ то, что лежало 
прежде внизу, и отделяя испорченные куски.

Дерево, тронутое обтескою, скорее подвергается порче, нежели 
цЬльное, при одинаковости прочихъ условШ; такъ, сваи, возвышаю- 
нцяся надъ водою, въ  прпродномъ круглыш!;, держатся несравненно 
дол^е.

Сплавъ леса водою, кроме вы годы  доставки, приносить еще 
ту пользу, что дерево вымачивается отъ своихъ соковъ, порождаю- 
щихъ гнилость, и после скорее высыхаетъ, мен Ье трескается и до
лее  не гш етъ ; поэтому лесъ  иногда вымачиваютъ, погружая его 
совсемъ, волокнами вдоль течеш я, въ  чистую воду, на 3 или 4 ме
сяца; мочка эта оканчивается къ  лету, чтобы сырой еще л Ьсъ не 
нопалъ подъ морозъ.

Окрашппаше масляною краскою и осмолка дерева, несовсемъ 
пли мало просушеннаго, скорее вредятъ  его прочности, потому что 
спертые соки, не находя выхода чрезъ  пспареше, приходятъ въ 
брожеше и загниваютъ. Поэтому, наименышй срокъ для покрытая 
дерева окраскою и осмолкою есть 1 годъ, а при благопр1ятныхъ 
услш няхъ— даже до двухъ летъ , по употребленш его въ дело. 
Впрочемъ, при стыкахъ и врубкахъ брусьевъ, г д е  дерево скорее 
портится, можно смолить эти части п при самой работё.

Л есъ  въ строеш яхъ портится обыкновенно сырымъ гшешемъ, 
когда онъ подвергается в.пянш  то сырости, то сухости, и сухпмъ 
ист.гЬвашемъ, когда онъ находится въ  спертомъ воздухе; и потому, 
нужно помещ ать дерево въ  ноложенш, противодЬйствующемъ 
этимъ причинамъ. Д алее, полезно защ итить дерево отъ резкп хъ
в.пянш холода и жара и обтесывать возможно менее.

К и р п п ч ъ . Хорошая кирпичная глина вязка, цветомъ красная, 
съ болёе или менёе темнымъ оттЬнкомъ, не содержптъ въ себе 
много песку, вкрапленную кусками известь и, вообще, примесей. 
Лучшая глина попадается въ низменныхъ местахъ, болёе около по- 
токовъ, существующпхъ и изсякшихъ, и узнается вообще по за
стою воды и по растущему на ней березовому лесу. Глину вы капы 
вают!. заблаговременно, съ осени, съ глубины 1 до 1 %  арш., оставляя 
ее откинутою, кучами, не выше 1 арш., и не менЬе, какъ на одну



зиму. Кпрпнчъ-сырецъ сушится подъ навесами, сперва плашмя 
(3 дня), потомъ ставится на ребро, дал'Ье въ  козлы п, наконецъ, въ 
к.тЬткн плн стопы, на ребро, в ъ  10 рядовъ вышиною. Выгонка пара 
пзъ сырца продолжается около 3 сутокъ; дал'Ье, усиливают!, огонь 
на 7 дней п 3 дня его ослабляютъ; потомъ, ногаспвъ огонь, зама- 
зы ваю тъ въ печп глиною, сверху, всЬ отверст1я, даютъ ей простыть, 
приступая къ  выгрузкЬ кирпича не ранЬе какъ чрезъ 8 дней.

Вообще на вы делку 1000 кирпича, пзъ глины съ надлежащею 
пртгЬсыо песку, исчисляется рабочихъ:

для выкидываш я до 0.4 куб. саж. глины.................. 0,8
» мятья съ пескомъ........................................................ 2
» р-Ьзки подпятнаго ки рпича....................................  1,71
» п р а в к и ................................................................... .. 0,33
к насадки въ  постоянный п е ч п ................................ 0,8
•I о б ж п гаш я ......................................................................  0,33
■I высадки пзъ п е ч п .....................................................  1,33

Всего кпрппчед’Ь льц евъ . . . .  7,3

Глины песчаной или перемятой ст. пескомъ.................  0,40 куб. саж-
Песку на посыпку тока, столовъ н стан ко в ъ ..............  0,05 » »
Воды на мятье глины и смачпваше стан ко в ъ ............  2,5 бочекъ.
Дровъ сосновыхъ или ел о в ы х ъ .................отъ 0,33 до 0,45 куб. саж.

Въ 1000 кпрппчахъ заключается годнаго:

,  наголь- шестисто-обожжсннаго въ печахъ. ныхъ. роннихъ.

Ж е.гЬзнаго и полужелЬзнаго впдовъ...............  250\ gg()
Хорошаго обожженнаго (краснаго)...................  430/
Слабо обожженнаго (алаго).................................. 320 200

Содержаше въ нсиравности сараевъ, печей п инструментовъ со
ставляетъ до 10%  ценности кирпича.

ХорошШ красный кпрппчъ, при удар'Ь одпнъ о другой, даетъ  
чпстый, ясный звукъ; кромки должны бы ть чисты и правильны; 
поверхность шероховата, для лучшаго соединешя съ растворомъ; 
изломъ пм’Ьть плотный, не слоистый; на морозЬ не слоится; поло
женный на 5 дней въ  воду не долженъ увеличиваться въ  вЬс'Ь 
бол'Ье 1 д или ‘/5 части, и въ водЬ, по пстеченш сутокъ, не кро
шится. Вообще, подливной кпрппчъ вы ходитъ лучшаго качества, 
нежели подпятный. Алый кпрппчъ (недожженный) пдетъ на вну- 
тренш я части ст^н ъ ; полужел’Ьзнякъ и же.тЬзнякъ (пережженный,



съ стекловатою поверхностью) — на Фундамента, цоколь и вообще 
на части строешя, подверженный дЬйств1ю сырости; — неудобны 
они тЬмъ, что не держ атъ штукатурку. Р азм ер ь  кирпича, утвер
ж д е н н а я  закономъ: въ  длину 6 верш., ширпну —  3 и толщину — 
1%  верш. В ^съ  его —  10 ф . Кромё этого кирпича есть еще такъ  
назыв. трехчетвертной, ширина и толщина котораго одинакова съ 
предъидущпмъ, длина же равна 4 V,, верш. Лекальный кирпичъ, 
употребляемый для кладки столбовъ и колоннъ, бы ваетъ двухъ ви- 
довъ: въ  видЬ сектора съ угломъ въ  60° или 90°, или въ  ви де 
части кольца въ  45°— 90°. Толщина этихъ кирпичей 1 */„ верш.; 
рад1усъ —  отъ 3 до 7 вершк. Клинчатый кирпичъ, идушдй на кладку 
сводовъ, им еетъ  длину —  6 в., ширпну 3 в., толщину у в н е ш н я я  
края I 1/ ,  верш., а у внутренняго всегда менее \ 1/„ верш., причемъ 
эта послёдняя величина изменяется съ пологостью свода. Пусто
телы й кирпичъ им еетъ  размеры  одинаковые съ нормальнымъ; пу
стоты въ  немъ идутъ либо въ  длину, либо въ  ширину кирпича.

Для выстилки половъ приготовляютъ половую плиту, ВЪ Форме 
квадратовъ 4 — 5 верш., при толщине отъ 1 до 2 вер. Для пе
чей приготовляютъ печной кпрппчъ размеромъ 5 X 2 1/2 X 1 в. и
5 X 2 */2 X 0,75 в. (полистовый) и еще более мелкШ (кабанчикъ) 
размеромъ 4 X 2 X 1‘/2 в. Подовый кирпичъ делаю тъ размеромъ
6 X 6 X  i y 2 в.

И з в е с т ь  и ц е м е н т ъ . Ж ирная известь, въ  соприкосновенш съ 
водою, сильно нагревается, до 200° и 300° Реомюра, увеличивается 
въ  объеме отъ 2 до 3 разъ  и распадается въ  порошокъ; между 
тем ъ  какъ тощая известь, т. е. содержащая въ себе отъ 10 до 
20%  примесей, нагревается слабее и увеличивается въ объеме до 
1У2 разъ ; но за то въ  д ел е  несравненно прочнее. Ж ирная известь 
получается обжигашемъ известняковъ б е л а я  или желтоватаго ц вета, 
а тощ ая изъ пзвестняковъ ц вета  более с е р а я ,  зеленоватаго. Из- 
вестнякъ, содержащей примесь глины въ 10 до 15% , даетъ известь 
гидравлическую, т. е. твердеющую въ  воде; если же примесь глины 
доходитъ до 20 и 30% , то получается самая сильная гидравличе
ская известь или цементъ, который, свежеобоженный, не обра
щ ается водою въ  порошокъ при гашенш, но предварительно расти
рается въ  тонкш порошокъ п смешивается съ водою и пескомъ пе
редъ самымъ употреблешемъ въ  дело. Таше гпдравлпчесше извест
няки при намачиванш издаютъ глинистый запахъ и при растворенш 
ихъ въ  соляной (хлористо-водородной) кислоте даю тъ осадокъ, не 
зернистый, при его высушке.

Для обжпгашя извести въ напольныхъ печахъ, въ  которыхъ 
обыкновенно помещается не менЬе 8 к. с. камня, полагается на куб. 
саж. известняка: для кладки печи п насадки камня — 6 раб., для 
обжигашя — 2 раб., для выгрузки камня изъ печи — 2 раб., дровъ



(въ  напольныхъ печахъ)— отъ 2,5 до 3 куб. саж., въ  поетоянныхъ—
1.5 к. саж.; каменнаго угля полагается вместо одной куб. саж. 
дровъ —  GO— 70 пудъ.

Для гашения куб. саж. едкой извести до состояшя порошка', а) 
поливашемъ известп водою, смотря по степени жпрностп извести—
1.5 до 2,5 раб. и 10 — 20 бочекъ воды въ  40 ведеръ; Ь) погруже- 
HieM'b извести въ  воду, въ  корзинахъ на кране, смотря по его кон- 
струкщи —  2,5 — 4 раб.

Для гаш еш я извести до состояшя густаго тгьста, смотря по сте
пени жирности извести — 4— 5 раб. и 50— 60 бочекъ воды въ  40 вед.

Для гаш еш я извести до состояшя жидкаго тгьста, въ  особомъ 
ящ и ке  съ процежпваш емъ сквозь сетку въ  творпло, сообразно съ 
качествомъ и звестп — 10-— 12 раб. и 55 — 65 бочекъ воды въ  
40 ведеръ.

Для обращешя кубической саженп извести, погашенной пред
варительно до состояшя порошка (пушонки): а) въ  т е с т о :  —отъ 3 
до 5 рабочихъ и воды 2 0 — 30 бочекъ; Ь) до ж п д к а г о  состояшя 
въ  особомъ ящ ике, съ процЬживашемъ сквозь сетку въ  творило—
7— S рабочихъ и 30 — 40 бочекъ воды.

Для ручнаго смеш пваш я составныхъ частей раствора, имея за
гашенную и обращенную въ  тесто  известь, на кубическую сажень 
о б ы к н о в е н н а г о  раствора— 6 рабочихъ, с а м а го  т щ а т е л ь н а г о  
п р и г о т о в л е ш я  — 9 рабочихъ, г и д р а в л и ч е с к а г о  (изъ гидравли
ческой извести и песка)— 14 рабочихъ и 1,5 каменыцика, г и д р а в л и 
ч е с к а г о  (пзъ жирной извести, цемянокъ и песка) — 10 — 16 ра- 
бочихъ и 1,5 каменыц., г и д р а в л и ч е с к а г о  (пзъ портландскаго или 
Роше цементовъ съ пескомъ), смотря по количеству песку — 2 ка
меныц. и 8 —  12 раб., г и д р а в л и ч е с к а г о  (пзъ жирной извести, 
песка п цемента) — 1 каменыц. и 10 — 14 раб., смотря по количе
ству песка.

Н у ж н о  о б ъ е м  о в ъ.

Для извести принимающей на _• -  ~

1 объемъ тЬста, песку:

объема,............................ I

.............................. I
3,5

И
О d НО

д — н а>
С-Н

оо со

1 3 1,8 7,2 7,2~
0,55 1,65 1 4 4
0,139 0,417 0,25 1 1
1 2,75 1,68 5,88 5,88
0,595 1,636 1 3,5 3,5
0,17 0,467 0,286 1 1
1 2,5 1,55 4,65 4,65
0,645 1,612 1 3 3
0,215 0.537 0,333 1 1



II у я; н о о б ъ е м о в  ъ.
Для извести принимающей на 

1 объемъ тЪста, песку.

2,5 объема.

5
>а

иX
О СЗН >> н

О
Ои £■> О О С2

й Е Н с S
1 2,33 1,48 3,675 3,92
0,08 1,584 1 2,5 2,66
0,250 0,590 0.377 0,942 1
1 1,75 1Д9 2,38 2,776
0,84 1,47 1 2 2,333
0,36 0,63 0,429 0,80 1\

Для составлешя кубической сажени водоупорной пзвестки нзъ 
иортландскаго цемента:

Н а 1

ц е м е н т а. песку, воды.
куб. Ф. пудовъ. куб. саж. пед.

} цемента. 500 1000 — 385
|,5 объем. 336 672 0,48 290
1 )) 255 510 0,73 240
I 1/.. )) 205 410 0,88 210
2 » 172 344 0,98 195
0 1 /  
— / о )) 140 280 1 170
3 )) 116 232 1 150
зу„ )) 100 200 1 140
4 )) 88 170 1 130

Куб. саж. извести вЬсптъ: негашеной 475 — 550 пуд., гашеной
а) въ  порошокъ средней плотности 300—480 п., б) въ  густое тЬсто 
785— 895; цементъ портландскш 550— 750, известка, содержащая 
въ своемъ состав-Ь 2 — 3 объема песку на одинъ объемъ извести 
970— 1150 пуд.

Б е т о н ъ .  Бетономъ называется смЬсь пзъ нзвестковыхъ рас- 
творовъ и щебня или грашя, при чемъ растворъ долженъ быть 
гидравлически! или цементный. Бетонъ на морозЬ не трескается, 
въ  водЬ тверд'Ьетъ и  выдерж иваетъ болышя давлешя. Тощимъ бе
тономъ называется такой, который содержитъ много rpanifl или 
песку, напр, на 1 ч. раствора 4 части щебня, или 5— 7 частей песку. 
Проиорцш для хорошаго бетона могутъ быть следующая: I) 1 часть 
гпдравл. изв., 1V2 част, песку и  2 ‘/ 2 ч. грагая; II) 3 ч. портланд- 
скаго цемента, 6 ч. песку, 9 ч. щебня; III)  3 части гпдр. пзв., 5 ч. 
песку и  83/4 ч . щебня. Для устройства въ  здаш яхъ половъ, ступе
ней, ст'Ьнъ и  пр. употребляютъ такъ  наз. бетонъ Коанье, который 
состоитъ изъ  1 ч. по объему цемента, 4 ч. извести и 20 ч. песку; 
все это хорошенько перем'Ьшпваютъ, полнваютъ водою и во время



укладки бетона на м’Ьсто его укодачиваютъ особыми колотушками, 
отчего бетонъ получаетъ значительную твердость.

Н а при ятовлеш е 1 куб. саж. бетона ручнымъ способомъ, пере
меш ивая на досчатой площ адке известковое тЬсто со щебнемъ, 
или rpaBieMb, посредствомъ лопатъ п гребковъ, ст> уколачивашемъ 
массы чекмарями и трамбовками, съ подноскою матер!аловъ до 40 
саж. нужно: каменьщиковъ 1, рабочихъ 1G, водоупорной извести, 
смотря по крупности щебня 0,27 до 0,4, щебня 1 куб. саж.

А л е б а с т р ъ  приготовляется изъ  гппсоваго камня, который на
гревается въ обыкновенныхъ русскихъ или спещальныхъ печахъ, 
въ п р ед ел ах ъ  отъ 100 до 200 — 300°, при чемъ гипсъ теряетъ свою 
воду и легко обращается ьъ порошокъ, который просеивается сквозь 
частое сито. Ж ж ены й алебастръ обладаетъ свойствомъ поглощать 
воду, увеличиваясь при этомъ въ  объеме и быстро твердея. Густой 
растворъ алебастра твердеетъ  въ 1 минуту, самый же жидкш въ 
у 4 часа. Густой растворъ пдетъ на подливку и связку камней, более 
жидкШ на вытяж ку карнизовъ п самый жидгай для отливки ф и -  
гуръ. Алебастровый растворъ, значительно слабЬе известковаго, 
боится сырости и потому употребляется только во внутрепнихъ 
помещ ешяхъ. Для большей прочности алебастроваго раствора можно 
делать его на воде съ прпмесыо 2 — 5 Фунтовъ на уш атъ обыкно
в е н н а я  малярнаго (шубнаго) клея, отчего растворъ получается на 
столько крепшй, что по отверденш  его можно полировать. Если 
къ  такому раствору добавить еще минеральныхъ красокъ пли шел- 
ковы хъ нитей, то получается искусственный мраморъ пли стюкъ. 
По урочному положенно для приготовлешя 1 куб. саж. гипсоваго 
раствора (алебастра) нужно рабочихъ дней 14, гипса обожженаго, 
толченаго и п р о сеян н ая  724 пуд., воды отъ 1600 до 1800 ведеръ, 
смотря по густотЬ раствора.

Ж е л е з о .  Въ постройкахъ желЬзо идетъ въ  впдЬ кровельн ая , 
балоч н ая , Ф асонная брусковая , к р у гл а я  п въ  виде гвоздей. 
Кровельное желЬзо, разм. въ  2 кв. арш., делается весомъ отъ 8 до 
12 и 13 Фунт. Балочное и Фасонное же.гЬзо, разны хъ сеченШ, 
обыкновенно пзготовляется заводами по заказу; въ многпхъ слу- 
чаяхъ оно можетъ быть заменено старыми рельсами.

Полосовое, брусковое и облое (круглое) ж елезо имеется въ про
д аж е разны хъ разм еровъ; вЬсъ 1 пог. Фута ихъ въ Фунтахъ по- 
казанъ въ  нижеследующей таблице:



П о л о с о в о е  ж с л i  з о. Брусковое □  
же.гЬзо. Бблое 0  ж елезо.

Ширина
дюйм.

Толщина дюймовъ.

1 V* 1 3Д I 1

Стороны 
□  дюйм.

В ’Ьсъ
фунт.

Иопе-
речнпкъ

дюйм.

ВЬсъ
фунт.

1 0,42 1,85 2,77 3,7 ХА 0,23 V4 0,18
iV t 1,16 2,31 3,47 4,62 Vo 0,92 V. 0,73
1V2 1,39 2,77 4,16 5,55 ги 2,08 зд 1,63
1% 1,62 3,23 4,85 6,47 1 3,7 1 2,9
2 1,85 3,7 5,55 7,39 1*4 5,78 1 V4 4,54
2V4 2,08 4,16 6,24 8.32 11/2 8,32 W* 6,53
2 V* 2,31 4,62 6,93 9,24 13А 11,32 8,89
23/4 2,54 5,08 7,63 10,17 2 14,79 2 11,62
3 2,77 5,55 8,32 11,09 2V4 18,72 21'4 14,70
З'Д 3 6,61 9,01 12,02 2V* 23,11 2V2 18,15

Кв. Футъ листоваго ж елеза при его толщине въ  1 дюймъ в е 
сить 44,37 Фунт., а кн. арш инъ —  241,51 Фунт.; кв. Футъ чугунной 
плиты толщиною въ 1 д. вЬснтъ 41,5 Фунта, а кв. арш. —  225,94 
Фунта.

В ъ последнее время стали входить въ  употреблеше, какъ строи
тельный матер1алъ старыя дымогарныя трубки отъ  котловъ паро- 
возовъ и пароходовъ. Паровозныя трубки обыкновенно имею сь
2 д. в ъ  д1аметр1з, и длину отъ 12 до 14 Футъ; в'Ьсъ такой трубы 
3 0 — 35 Фунт.; пароходныя трубы тгЬ ю тъ  д!аметръ въ 2 */4 —  2 1/а 
дюйма. Эти трубки продаются по 1 —  1 руб. 50 коп. за пудъ и 
идутъ на устройство водопроводовъ вт. садахъ н пе>ш1яхъ, на 
устройство оградъ, холодныхъ построекъ (вместо быстро гннощихъ 
столбовъ), въ  видЬ косауръ, кронштейновъ, ргЬшотокъ, потолоч- 
ны хъ балокъ, легкихъ стропилъ п пр. Трубки эти какъ строитель
ный м а'щ лалъ отличаются прочностью, легкостью и долговечностью.

В ъ нпжеследующей таблице показанъ в есъ  гвоздей, имеющихся 
въ  продаж е:

Сортъ гвоздей.

Корабельные

Полукорабельные

Петельные, навесные 
или круглошлянные

10 д. 
9 
8
7 
6
8 
7 
6 
5 
4

Число гвоздей въ 1 нуд-Ь.
.................................. 75
.................................. 85
.................................. 100
...................................  120
.................................. 150
...............................  200
.................................  250
.................................  350
.................................  500
.................................  700



Сортъ гвоздей.

Брусковые

Брусковые и костыль 
новые

Костыльковые

Тесовые и круглошляп
ные

Кровельные
Кунорные
Ш палерные
Подковные
Гонтовые
Ш тукатурные

.  I

10
9
8

О

I 4

I  I
I 1

7
6
5
4
3
2

I 1/,,
3

2 '/„
v ;

Число гвоздей въ 1 пуд!э.
д........................................... 200

.........................................  250
300

.........................................  400

.........................................  560

.........................................  800

.........................................  1200

.........................................  2000

......................................... 6000

.........................................  16,000

......................................... 4U0

.........................................  560
тр о етесъ ..................... 800
двоетесъ ..................... 1200
однотесъ ..................... 2000
.........................................  5000
(толевые)....................  8000
........................................  3000
.........................................  4000
.........................................  30,000
........................................  3000
.........................................  4400
.........................................  13.000

6. Осушеше болотъ.

Существуютъ четыре способа осушешя болотъ; первый осно- 
ванъ на проведеяш  открытыхъ бороздъ или канавъ; второй — на 
проведенш д^лой системы закры ты хъ канавъ (полный горизон
тальный дренажъ); третш  —  на проведенш системы вертикальных!, 
каналовъ или колодцевъ (вертикальный дренажъ), и наконецъ, 
четвертый — способъ Элькингстона, который употребляется въ томъ 
только случа’Ь, когда хотятъ съ даннаго участка земли отвести 
ключевыя воды, текушдя съ возвышенностей, окружающихъ уча- 
стокъ.

I, Канавное осушеше. Если на пахатныхъ поляхъ хотятъ по воз
можности ускорить спадеше весеннихъ водъ или водт, большихъ 
ливней, то тогда поля обработываютъ ввпдЬ широкихъ грядъ  или 
загоновъ съ надлежащимъ числомъ водосточпыхъ бороздъ. От
косы грядъ или гребней Д'Ьлаютъ но возможности полопе, напр, 
въ  у 40— у зо; ширина гребня или разстояше между бороздами д е 
лается 4 — 10 саж.; борозды проводятся по лиши наибольш ая ската



участка и чрезъ каждый 50 саж. пересекаются небольшими отвод
ными канавами, которыя проводятся относительно бороздъ подъ 
острымъ угломъ, не превышающим!. 60"; полезно также, для пре
д о т в р а щ а я  засорешя и размыва канавъ, устья бороздъ помещ ать 
одно противъ другаго. Если направлеше борозды составляетъ съ 
отводными канавами прямой уголъ, то устья борозды должны быть 
непременно закруглены въ  сторону течеш я воды. Борозды обы 
кновенно проводятся плугомъ, которымъ ироходятъ каждую борозду 
два раза, причемъ въ  первый разъ  отваливаюсь пластъ земли въ  
одну сторону, а во второй разъ  — въ другую. Отводныя канавки 
копаются заступомъ; устья ихъ должны примыкать къ  какой ни
будь р'Ьчк'Ь, оврагу, озеру или ложбин!;. Кроме сказанныхъ бо
роздъ и канавокь, обыкновенно проводится еще одна большая ка
нава — обводная —  вокругъ всего даннаго участка земли; назначение 
этой канавы преграждать доступъ нагорныхъ водъ къ  осушаемому 
участку. Если пмею тъ въ  виду осушить землю болЬе основатель- 
нымъ образомъ, то покрывают!, ее целою сЬтыо большихъ и ма
лых!. канавъ, предварительно окружи въ ихъ обводною канавою, 
проходящею по окраинамъ осушаемаго участка земли. П рнпроэкти- 
рованш осушешя какой нибудь местности всегда надо сначала 
пронивеллировать ее и отыскать на ней поперечный тальвегъ, на
правлеше котораго определится самыми пониженными точками 
осушаемой местности, т. е. ручьемъ или речкою, пересекающими 
болото; по направленно этого тальвега назначаютъ главную, такъ 
наз. коренную канаву, по которой должна отводится вся вода, про
никающая на осушаемый участокъ. Такъ какъ очень часто самыя 
пониженный точки совиадаютъ съ ручьемъ или рЬчкою, проте
кающею по осушаемой местности, то поэтому коренная канава про
водится по самой р е ч к е , для чего последняя должна быть расчи
щена на известную глубину и по возможности выпрямлена, прп- 
чемъ надо стараться избегать  закругленш реки съ радптами мень
шими 15 саж. Если, проводя канаву по самымъ пониженныпъ точ- 
камъ, мы увпдпмъ по плану, что уклонъ ея везд е  не менее 0,0004 
или 0,0005, тогда на всемъ протяженш коренной к. придаютъ ей 
одинаковую глубину; въ  противномъ случае для увелпчешя уклона 
надо либо увеличить глубину канавы по мерЬ ея прибдижешя къ  
устью, либо спрямить ее, если она криволинейная или ломанная. 
Лучнпй уклонъ коренной канавы есть 0,0015— 0,001. Коренныя 
канавы въ  поперечномъ сеченш  пмеютъ всегда Форму трапецш, 
причемъ наклонные бока ея образуютъ одиночный, двойной или 
даже тройной откосъ, смотря по свойству грунта, а также и по
тому, покрыты ли откосы одеждою или н ётъ . На практике орди
нарные (одиночные) откосы придаютъ только въ  грунтахъ торфя- 
ныхъ, хрящ еватыхъ, крупно-песчаныхъ и тоще-глннпстыхъ; полу



торные откосы придаютъ канавамъ, вы ры тымъ въ  жпрно-глинис- 
томъ, мелко-песчаномъ или наконецъ жидко-торфяномъ грунте. Въ 
плыву чпхъ п пловатыхъ почвахъ откосы д-Ьлаются двойные п даже 
болЬе: канавы съ трехчетвертньшп откосами делаются только въ 
моховыхъ болотахъ. Откосы мелкнхъ канавъ д'Ьлаются всегда 
круче откосовъ главныхъ, а вмЬстЬ съ тЬмъ п самыхъ глубокпхъ 
канавъ; тамъ, г д е  въ главной канав!; д’Ьлаютъ откосъ ординарный, 
въ  мелкой канав’Ь достаточно придать откосъ трехчетвертной или 
даже половинный.

Разм еры  кореннноп канавы должны быть такъ  разсчитаны, что
бы она могла въ данный промежутокъ времени, напр, въ  сутки, отве
сти все то количество воды, которое можетъ выпасть на осушаемый 
участокъ въ  самый сильный л и в е н ы -  количество нагорной воды, ко
торое не усп'Ьютъ отвести обводныя п нагорныя канавы, ц -н то  ко
личество воды, которое протекаетъ по ргЬчк'Ь, если коренная канава 
проведена по ея руслу. Обыкновенно принпмаютъ, что в_ь самый силь
ный ливень можетъ выпасть слой воды толщиною въ 1 д.; основы
ваясь на этомъ, maximum дождевой воды, выпадающей на участокъ

,  £.2400.1.49 -  -г,въ L  десятпнъ оудетъ /,: = -----—----- куб. ф . Е с л и  къ  этой вели

чине прибавить т — суточный расходъ воды въ  р е ч к е  и затем ъ  
притокъ нагорной воды, который принимается равнымъ h или 2 к, 
то все количество воды, которое должна отвести въ 1 сутки корен
ная канава будетъ Q= 3 к -t-ш.; раздЬлпвъ Q на 86400 — число 
секундъ въ  суткахъ, получпмъ q— секундный расходъ воды въ  ко
ренной канаве. Обозначивъ чрезъ v — среднюю скорость т е ч е т я  
воды въ канаве, площадь ея жпваго сечеш я w найдется по Фор
мулу q = м». Средняя скорость v не должна превыш ать пзвестнаго 
предела для каждаго грунта; въ  протпвномъ случае откосы бу- 
бутъ размываться, а самыя канавы заплывать иломъ. По Морену, 
скорость течеш я воды не должна превыш ать въ  рыхлой земле — 
0,25 ф.; жирной гли н е—0,5 ф .; песке— 1,02; х р ящ е— 2,03; песчан- 
никЬ —3,05 ф.; угловатыхъ каменьяхъ 4,07 ф. Определивши <о п 
задавшись откосами для канавы, можно определить ея Ф орму и 
размеры . Что касается глубины канавы, то она всегда увеличи
вается на 1 — 2 Ф у т а ,  смотря по тому, на сколько хотятъ  понизить 
уровень воды на осушаемой местности. Разм еры  коренной кан. 
должны постепенно увеличиваться, съ приближешемъ къ  устью, 
сообразуясь съ количеетвомъ воды, впадающей изъ побочныхъ ка
навъ. Определивъ положеше коренной кан., назначаютъ первыя 
побочныя пли канавы 2-го порядка, затЬмъ назначаю тъ канавы
3-го порядка п т. д. К анавы 2-го порядка проводятся относительно 
коренной подъ угломъ въ  60°; канавы 3-го порядка проводятся 
перпендикулярно къ коренной п т. д. Побочныя канавы весьма



выгодно дЬлать глубокими, такъ  какъ при этомъ разстояш е между 
ними, безъ  ущерба для осушешя, можетъ бы ть увеличено во 
столько-же разъ, во сколько увеличена глубина канавы. Обыкно
венная глубина побочныхъ канавъ есть 4 ф . Когда осушаютъ вы- 
сок1я торфяныя и моховыя болота для того, чтобы обратить пхъ 
въ  хозяйственныя угодья и когда притомъ предполагается про
вести, при воздЬлыванш  болотной почвы, побочныя канавы 2-го 
разряда и полосныя канавки, то стрЬлы роются въ разстоянш  одна 
отъ  другой отъ  40 до 80 саж. Но если при воздЬлыванш болота 
побочныхъ канавъ 2-го порядка ры ть не предполагается, а только 
полосныя канавки, въ  разстоянш  50 ф ., то разстояш е для побоч
ныхъ канавъ должно быть отъ 12 до 25 саж. При осушенш и воз
д'Ьлыванш глубокихъ котловпнныхъ болотъ, смотря по степени 
ихъ мокроты, разстояш е между побочными канавами 1-го порядка 
(глубиною вт, 4 ф .) слЬдуетъ дЬлать отъ 40 до 90 саж., а между 
канавами 2-го порядка (глубиною 3 ф .) отъ 15 до 30 саж., еслп 
притомъ полагается проводить полосныя канавки для осушешя 
пахотнаго слоя, в ъ  разстоянш одна отъ другой отъ 5 до 10 саж. 
и глубиною въ  2 Ф у т а .  Побочныя канавы, какъ  имЬкнщя болыше 
уклоны, очень часто укрЬпляются противъ размыва одеждою, со
стоящею либо изъ  булыжнаго камня, либо изъ дерна, который 
кладется плашмя или въ стЬнку, либо хворостомъ, ирикрЬпляемымъ 
къ откосамъ кольями и плетнями, лпбо наконецъ соломою. Устье 
коренной канавы, вообще говоря, должно примыкать къ  какому 
нибудь ручью, рЬчкЬ пли озеру; есть, впрочемъ, случаи, когда 
устье кор. канавы  нельзя прямо примкнуть къ  этимъ резервуа- 
рамъ — это бы ваетъ тогда, когда осушается котловинное болото. В ъ 
этомъ случай есть четы ре способа осушешя, а именно: 1) воды 
коренной канавы собпраютъ въ  пруды, откуда онЬ выкачиваются 
помощью вЬтряны хъ пли паровыхъ мапшнъ; 2) отводятъ воды 
коренной к. носредствомъ тоннеля; 3) если подпочва болота пред
ставляет!. проницаемый и вмЬстЬ съ тЬмъ ноглощающш слой, 
тогда роютъ колодцы до глубины этого слоя и чрезъ нихъ спус- 
каю тъ всю воду болота; наконецъ, 4) вы ры ваю тъ на болотЬ нЬ- 
сколько прудовъ, соединяютъ пхъ между собою небольшими кана
вами, разбрасываю тъ вынутую землю по болоту и такимъ обра
зомъ, возвыш ая почву и усиливая испареше воды, достигаютъ 
иногда довольно удовлетворительная осушешя почвы.

Ры тье канавъ лучше всего производить осенью, когда paoonifl 
руки не дороги; копаше канавъ слЬдуетъ начинать всегда съ са
м а я  пониж енная мЬста, дабы болотныя воды не помЬшали ра- 
ботЬ. Если болото слишкомъ мокро, то Konanie канавъ происходитъ 
въ  два npieMa: сначала роютъ ихъ начерно (кюветъ), чтобы спус
тить верхнюю воду, и уже когда болото нисколько обеохнетъ, при-



ступаютъ къ  настоящему коианю  канавъ, по частямъ, подпирая 
воду въ верхней части кювета на все рабочее время.

II. Дренажъ. Прежде всего нужно подвергнуть дренируемый 
участокъ тщательной нивеллировке и сондпровк'Ь и затем ъ  назна
чить на участкг1з горизонтали, т. е. линш, проходянця чрезъ точкп 
о д и н ако вая  возвышешя. И мея подъ руками эти данныя, а равно 
и планъ участка, проводятъ на немъ рядъ  осушительныхъ дренъ 
по направленно, перпендикулярному къ  горизонталямъ, т. е. по 
направленно н аи больш ая ската местности, и рядъ другихъ трубъ—  
отводныхъ, по направлешямъ, близко совпадающим!, съ горизон
талями, причемъ отводныя трубы съ осушительными должны 
составлять уголъ не более 60°. Длина осушительныхъ трубъ L
находится по Формуле =  г д е  q — секундный расходъ

воды въ трубе, / — разстояше между осушительными д р е н а м и ,  
равное обыкновенно 35— 70 Ф ут. ,  и у. —  высота в ъ  Ф у т а х ъ  слоя 
воды, который д о л ж е н ъ  быть о т в е д е н ъ  въ теченш  с у т о к ъ ,  напр. 
V48— l/Bn ф. Наибольшая д л и н а  (L) осушительныхъ дренъ, AiaM. 
в ъ  1 >1,., при 1 =  5 с а ж .  и уклоне трубъ въ  0,003, можетъ быть 
принята =  4 5 — 50 саж. Лла м е т р ъ  осушительныхъ дренъ опреде
ляется по Формуле:

г д е  d — д1аметръ трубы; -  =  3,14; q —  секундный расходъ воды; 
i — уклонъ дренъ; h — эмппрпчес.пй коеффищентъ

или почти 0,002. На практике обыкновенно всегда дается /1 =  1 —  
1,50 д. п ищется величина q при данномъ /, самая выгодная вели
чина к о т о р а я  считается 0,002 для гончарныхъ трубъ, и 0,01)6 для 
Фашинныхъ дренъ или пзъ мелкаго камня. Въ крайнпхъ случаяхъ 
величина г можетъ варьировать въ иределахъ отъ 0,001 до 0,01. 
Разм еры  отводныхъ трубъ определяются точно такъ-ж е какъ и 
осушительныхъ, по сенчасъ приведеннымъ Формуламъ; гцаметръ 
этихъ трубъ бы ваетъ весьма разлпченъ (отъ 1,5 до 10 д.); чаще 
всего удотребляются трубы съ д1аметромъ въ  2 — 2 ‘/„ и 3 д.; уклонъ 
отводныхъ трубъ делается одинаковым!, съ уклономъ тальвеговъ, 
по которым!, оне пролагаются.

Разстоян1е между осушительными дренами определяется по

ФормулЬ: 1 = 2 —— ~ — — , гд е  h — глубина заложен1я трубъ;

r j . l L



х  — глубина, на которую желаютъ опустить горизонтъ грунтовыхъ 
водь, равная обы кновенно—  I 1/ ,  — 2 ф.; а у а  а  — постоянные 
коеФФищенты, величина которыхъ для различныхъ грунтовъ раз
лична, а именно:

Глубина заложешя дренъ изменяется въ  пределахъ отъ 4 до
7 ф .; на север е  эта глубина должна быть никакъ не менее 5 ф . 
Устья осушительныхъ дренъ примыкаютъ къ  отводнымъ сбоку, для 
чего въ последнпхъ продолбливается молоткомъ отверсие, равное 
диаметру осушительныхъ дренъ; иногда это сопряж ете произво
дится носредствомъ колодцевъ изъ  дренажныхъ трубъ б о льш ая  
диаметра, которыя ставятся на плиту вертикально н не доходя 
20 ф . до поверхности земли, покрываются плитою и затем ъ  плотно 
засыпаются землею. Этого же рода колодцы ставятся въ  тЬхъ 
м естахъ дренажной сети, г д е  по необходимости приходится дре- 
намъ дать большой пзгибъ. Въ случае если въ  одномъ м есте  
сходится несколько дренажныхъ трубъ, тогда делаю тъ колодцы 
изъ кирпича или бутоваго камня, пропуская устья трубъ чрезъ 
боковыя ихъ стенки. Подобные колодцы делаю тся всегда откры
тыми, такъ какъ они служатъ для наблюдешя за правильнымъ хо- 
домъ дренировашя. Устье главной отводной трубы, сообщающейся 
съ ложбиною или речкою, обделывается всегда на нротяженш 
1 — 2 саженъ каменною кладкою и закры вается всегда чугунною 
или проволочною решеткою, дабы  предохранить трубы отъ про- 
никновешя волевыхъ мышей или кротовъ. Дренажныя канавки 
роются осенью ила весною помощью особыхъ узкихъ лопатъ. 
Засыпка трубъ должна быть очень тщательна; лучше всего сначала 
класть на трубы небольшой слой плотной глины и затем ъ уже сы
пать землю тонкими слоями, постоянно утрамбовывая ихъ дере
вянными трамбовками. Вотъ главнейння данныя для определешя 
стоимости дренировашя одной десятины различными способами, 
принимая, что на десятину требуется 500 пог. саж. канавъ и что 
вы ры тье 1 куб. саж. земли обходится по 1 руб., а засыпка съ 
утрамбовкою 30 к.

а
Для меловыхъ земель . . . .  

» растительныхъ земель 
» желтой плотной глины 
» синей глины .................

0,003 до 0,015
0,025 — 0,030
0,09 — 0,12
0.14 — 0,15

Песчанаго грунта ..........
Песчано-глинистаго 
Глинистаго и торфянаго

У
— 0,5 —  1 ф .
— 1,5 ф .

2,5



1) Проргъзные ровики. На осушаемомъ пол'Ь проводится ц'Ьлый 
рядъ подземныхъ цилиндрическихъ ходовъ помощью о с о б ая  плуга, 
енабженнаго р'Ьзакомъ, въ  видЬ конуса, входящаго въ  землю на 
глубину до 2". Осушеше одной десятины глпнистаго грунта обхо
дится около 5 р. 50 к.

2 )  Дерновые ровики. Роютъ канавы глубиною 4 ф ., шириною на 
днгЬ 1 ф. и вверху 2,2 ф. и  на днЬ ихъ друия съ вертикальными 
станками, глубиною 1 ф. и шириною %  ф.; затЬмъ нижшя канавки 
покрываются дерном ъ, травою внпзъ, и засыпаются трамбо
ванною землею. Расходъ на одну десят.: вырытье 5 0 0  п. саж. 
канавъ выш есказанныхъ размЬровъ — 7 0  р., засыпка 2 0  р., на на- 
р'Ьзку 5 0 0  п. с. дерна, шириною 1 ф., нужно 7 7 3 раб. д. по 7 5  к., 
что составитъ 5 р. 7 5  к., на укладку дерну 5 раб. по 8 0  к. —  4 р., 
мелочные расходы (устройство колодцевъ и пр.)—  1 р. 5 0  к. Итого 
1 0 2  р. 2 5  к.

3) Торфяные дрены. Но вырытьи канавъ, съ размерами 5 ф ., 8 д.,
26 д. кладутъ на дно ихъ два ряда торфяныхъ иризмъ съ полу- 
цилиндрическимн выемками, которыя, по укладкЬ двухъ прпзмъ 
вм есте, образуютъ цилиндрическую трубу. По укладк!; прпзмъ онб 
засыпаются землею, сначала трамбованною, а потомъ просто на
сыпною. Расходъ на десятину: вы ры тье канавъ-— 70р., засыпка —  
20 р., нар'Ьзка 10500 прпзмъ, длиною 8 д. — 3 р. 15 к., полагая 
4 Vs р. д. по 75 к., укладка прпзмъ 8 руб., считая 10 р. д. по 80 к., 
мелочные расходы 1 р. 50 к. Итого 102 р. 65.

4) Фашинныя дрены. На дно канавъ съ размерами 5 ф ., 1 2  д. 
29 д. кладутъ двукомельныя Фашины, нзъ  хвороста, д1аметр. 1 ф. 
и длиною 2 сая;., перевязанный чрезъ каждые 3 'Д, ф . По тщатель
ной укладк’Ь Фашпнъ, онгЬ засыпаются землею, сначала трамбован
ною, а потомъ просто насыпною. Иногда передъ засыпкою, Фашины 
покрываются дерномъ, соломою или ветвями смолистыхъ деревъ. 
Расходъ на дес.: рытье канавъ 87 р. 50 к., засыпка —  25 р., заго
товка хвороста и вязка 250 Фашинъ — 11 р. 25 к , считая раб. день 
50 к., стоимость 1 2 у„ куб. с. хвороста по 50 к. — 6 р. 25 к.; ме
лочные расходы 1 р. 50 к. Итого 131 р. 25 к.

5) Дрены изъ дерева. По вырытьи канавъ (5 ф., 3 д., 21 д.), 
кладутъ на дно ихъ деревянные, осмоленные бруски съ просвер
ленными вдоль пхъ цилиндрическими каналами и съ небольшими 
отверстиями по бокамъ для свободная пропуска воды. Тысяча 
такихъ брусковъ, длиною въ 1 ф., по  Ф алевичу, обойдется не 6o.rfee
3 — 4 р. Засыпка дренъ производится трамбованною землею, при
чемъ полезно сначала положить тонки! слой жирной глины. Расходъ 
на дес.: ры тье канавъ — 50 р.; засы п ка— 15 р.; укладка 3500 
трубъ —  около 1 р. 50 к., стоимость трубъ, считая по 3 р. 50 к.
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за тысячу — 12 р. 25 к.; мелочные расходы 1 р. 50 к. Итого 
80 р. 25 к.

6) Дрены изъ камня. В ы ры въ канавы (5 ф., 8 д., 26 д.), на дно 
ихъ насыпаютъ слой щебня, илп галекъ (сначала крупныхъ. а по
томъ мелкпхъ), толщиною 1 ф ., который сверху разравнивается, 
трамбуется деревянными трамбовками и затЬмъ засыпается землею. 
Расходъ на дес.: ры тье канавъ —  70 р., засыпка — 20 р., собраше 
съ поверхности земли мелкпхъ камней съ подноскою ихъ па 30 саж. 
и укладкою въ  штабели въ колич. 10 куб. саж. — 48 р., считая 
60 р. д. по 80 к.; грохочете , набрасываше въ  канаву, разравниваш е 
и трамбование щебня — 6 руб., считая 7 Ч„ р. д. по 80 к., мелочные 
расходы 1 р. 50 к. Итого на дес. 145 р. 50 к.

7) Дрены изъ плитняка и кирпича. Стоимость дренироваш я одной 
десятины кирпичными трубами, сложенными изъ  4-хъ кирпичей, 
будетъ: рытье канавъ (5 ф., 12 д., 29 д.) — 87 р. 50 к., засыпка —
25 р., 24 тысячи кирпичей по 10 р. — 240 р., укладка ихъ около
12 р., мелочные расходы 1 р. 50 к. Итого 366 р.

8) Дрены изъ черепицы и гончарныхъ трубъ. Расходъ дренпро- 
ваш я одной дес. гончарными трубами будетъ: рытье канавъ (5 ф.,
3 д., 21 д.) — 50 р., засы п к а— 15 р., покупка 2900 трубокъ съ 
муФтамп малаго д1аметра съ 5%  на изломъ (145 шт.), всего 3045 шт., 
считая по 10 р. за тысячу — 30 р. 45 к., покупка 600 трубокъ для 
коллектора съ 5%  на изломъ (30), считая по 15 р. за тысячу —
9 р. 45 к., укладка 2900 мал. трубокъ по 3 к. за сотню и 600 тру
бокъ для коллектора по 5 к. за сотню — 1 р. 17 к., мелочные рас
ходы 1 р. 50 к. Итого 107 р. 57 к.

По 552 ст. Ур. Пол. на вы ры тье рвовъ для дренажныхъ трубъ, 
съ проверкою дна ватерпасомъ и постановлешемъ кольевъ, опре- 
д-Ьляющпхъ уклонъ трубъ, на укладку пхъ, съ оберткой стыковъ 
берестой (въ случагЬ неупотреблешя муфтъ), съ засыпкою землею 
п тщательною утрамбовкою, съ подноскою трубъ за 40 саж., пола
гается на погонную саж. рва, прп глубине его въ I 1/,, саж. — 
1,95 раб., при глуб. 1 '/4 с .— 1,5, прп глуб. 1 с .— 1,15, при глуб. 
Уз с. — 0,87, и при глуб. у „ саж. — 0,7 раб. Па пог. саж. пдетъ
7 трубъ, а съ 10°/о на изломъ 7,7.

III. Вертикальный дренажъ. Если строеше осушаемой местности 
таково, что тотчасъ за растительнымъ слоемъ земли лежитъ тонкШ 
пластъ непроницаемой глпны, подъ которымъ расположенъ толстый 
проницаемый слой, югЬющШ более пли менее значительный уклонъ 
къ р е к е  или лощине, то въ  такомъ случае для осушешя достаточно 
на данной местности пробить непроницаемый слой несколькими 
вертикальными скважинами, чрезъ  которыя можно было бы спустить 
всю болотную воду въ ни ж Hitt проницаемый пластъ земли. Вертик. 
скваяишы обыкновенно устраиваются такъ : берутъ толстый заос



тренный колъ (дюймовъ 5 — 6 въ ддам.), снабженный жел'Ьзнымъ 
наконечникомъ, вбиваютъ его ручною бабою до глубины прони- 
паемаго слоя и затем ъ выдергнваю тъ; вт, образовавшуюся такимъ 
образомъ скважину, для предупреждения обваловъ ея сгЬнокъ, 
вставляютъ тоньдй колл., обернутый соломою, или же тонше канаты 
нзъ хвороста пли соломы. Верхше концы кольевъ должны быть 
опущены ниже поверхности земли на 1 ф . Иногда вместо канатовъ 
или кольевъ скважины наполняются гра1пелъ или щебнемъ. Раз- 
cTOAHie между скважинами бы ваетъ отъ 5 до 15 саж., смотря по 
количеству отводимой воды.

IV. Способъ Элькингтона. Онъ употребляется исключительно для 
осушешя местностей, страдающихъ избытком!, ключевыхъ водъ, 
стекающнхъ съ возвышенностей, окружающих!, осушаемый учас
ток!,. Сущность этого способа заключается въ томъ, чтобы не до
пустить проникать ключевымъ водамъ къ осушаемой местности; 
это достигается проведешемъ одной или тгЬсколькихъ канавъ такой 
глубины, чтобы он'Ь прор'Ьзалп водоироводяппе слон до глубины 
непроницаелаго слоя. Канавы проводятся по горизонталямъ мест
ности или сл, небольшим!, уклономъ, не превышающпмъ 0,002 и 
0,006, смотря по матер1алу, изд. котораго устраиваются закрытый 
пли открытый канавы. О черта и ie канавъ in, n.iairfc зависитъ отъ 
вида осушаемой местности; такъ  напр., очертаюе канавы предста
вляется въ видЬ кольца, когда осушаемая местность составляетъ 
дно котловиннаго болота, или же подошву круглой горы; если осу
шаемая местность представляетъ подошву ската, спускающагося 
къ р еке , то канавы Элькингтона принимают!, изгибы реки, н пр.*).

7. Орошеше.

Орошеше можетъ быть выгодно только при самыхъ интензив- 
ныхъ способах!, хозяйства.

Количество воды для орошешя зависитъ какъ отъ рода возделы 
ваемых!. растешй, свойства грунта, такъ и отъ геограФическаго по- 
ложешя орошаемаго участка. Число орошешй зависитъ отъ продол
жительности развитая растешй, отъ степени проницаемости грунта, 
Формы поверхности земли, годичнаго количества дождя погоды и пр. 
Н ад0-де-БюФФ0ни, на основанш свонхъ наследование, полагаетъ, 
что среднее количество воды, необходимое для орошешя (воФ ран-

*) Бо.гЬе подробное oinioaiiie способовъ осуш еш я желакш ие могутъ нандти 
в ъ  сочннеш яхъ: Ы. Безпалова «Д ренаж ны я трубы»; Лек.терка «Практическое 
руководство к ъ  дренажу»; 0 . Баталина «О разлнчны хъ способахъ осушешя 
земли»; см. жур. «Сельск. Хоз. и .If ,с.» 1874 г. кн. 1 и т. д.



цш) составляетъ %  литра въ секунду на каждый гектаръ земли, 
что составить 0,0289 куб. ф . на десятину, или въ  сутки 7,27 саж. 
В ъ воклюзскомъ департаменте определено опытомь число ороше- 
н1й при известной пропорцш песка, а именно: при 20%  песка— 2 оро
шешя въ месяцъ, при 4 0 % — 3 орошешя, прп 6 0 % — 5 и наконецъ 
при 8 0 % — орошешя повторяются чрезъ каждые 5 дней. Цифры 
эти относятся къ участкамъ, засЬяннымъ луговыми травами; прп 
каждомъ орошенш расходуется около 100 куб. саж. па десят. Число 
орошенШ, равно какъ и количество потребной для орошешя воды, 
какъ выше было сказано, значительно изменяется съ впдомъ воз- 
дЬлываемыхъ растешй; такъ напр., люцерна въ  воклюзскомъ департ. 
требуетъ вдвое менее орошенш, чем ъ обыкновенныя луговыя 
травы; для риса-же потребно отъ 700 до 800 к. саж. воды въ м е
ся дъ. Вт. Провансе п Ломбарды орошеше производится въ теченш  
6-ти мЬсяцевъ. чрезъ каждые 8— 10— 15 дней, причемъ прп каж
домъ орошенш расходуется отъ 80 до 120 куб. с. воды на дес. Въ 
Нормандш opomenie производится въ теченш  5-тп мЬсяцевь; въ 
это время делается до 40 орошенш, причемъ при каждомъ орогае- 
H in  расходуется до 45 куб. с. на дес. Вообще, въ западной Европе 
на десятину въ лЬто расходуется отъ 600 до 4000 куб. саж. воды.

Болес подробный данныя о количестве расходуемой воды при 
орошенш см. стр. 84— 87 Справ, кн.

Источниками для орошешя полей могутъ служить: 1) дождевая 
или снеговая вода, собранная въ водохранилшцахъ; 2) вода речн ая  
или озерная; 3) вода грунтовая, собранная дренажемъ, и наконецъ
4) вода ключевая пли изъ артез1анскпхъ колодцевъ.

Для сбора снеговой и дождевой воды существуютъ два способа: 
либо воду собпрають въ особо выкопанныхъ прудахъ, лпбо скоп- 
ляютъ ее въ оврагахъ или балкахъ, перегораживая иоследшя водо- 
удержательнымп плотинами. Для сбора въ пруды или овраги воды, 
стекающей по скату непроницаемой земной поверхности, устраива
ютъ вдоль ската, недалеко отъ его подошвы, одну или несколько 
канавъ, которыя сообщаются съ прудомъ или оврагомъ помощью 
сборной канавы. Откосы прудовъ укрепляю тся камнемъ, дерномъ 
или Фашинами; для большой непроницаемости пруда, дно и откосы 
его очень часто обкладываютъ глиною, которая сопрягается съ 
землею уступами и покрывается сверху слоемъ песка или хряща. 
Запруда воды въ оврагахъ или балкахъ производится помощью 
водоудержательныхъ плотинъ, помЬщаемыхъ въ верховьяхъ балки 
н въ наиболее съуженныхъ ея часгяхъ. Вт. плане плотина нмеетъ 
прямолинейное или кривое очерташе; въ последнемъ случае вы
пуклость должна быть обращена въ сторону водоема. Плотина 
должна быть снабжена водослпвомъ или водоспускомъ для отве- 
деш я лишней воды, накопляющейся во время сильныхъ ливней.



Водоудержательныя плотины устраиваются изъ камня, дерева или 
изъ  земли; пос.гЬдшя наиболее употребительны. Земляная плотина 
въ  поперечномъ сгЬченш имеетъ видъ трапецш, причемъ внутрен- 
нiti откосъ ея делается болЬе пологимъ, ч1;мъ наружный, напр, 
въ  отногаенш 3 къ 2 или к ъ ! 1/,,. Ш ирина гребня плотины бы ваетъ
10 — 14 ф . и даже 21 ф ., если по гребню предполагается провести 
дорогу. Лучшая земля для насыпи есть песчано-глинистая; чистый 
песокъ или глина не могутъ быть употребляемы для насыпи. Н а
сыпь должна быть сопряжена съ землею посредствомъ канавы, 
вырываемой въ земле вдоль сси плотины; передъ насыпкою пло
тины поверхность земли должна быть освобождена отъ дерна и 
пней. Откосы плотины очень часто укрепляются одеждою изъ 
камня, дерева или хвороста. При разсчетЬ высоты плотины надо 
принять во внпмаше испареше и просачиваше воды; для Poccin 
можно принять, что отъ этихъ двухъ причпнъ расходъ воды со
ответствует!. слою испаряющейся поверхности, толщиною 10 ф у т . 
Вода для орошешя участковъ проводится помощью водопровод- 
ны хъ каналовъ — кореннаго и побочныхъ, нзъ которыхъ первый 
прямо примыкаетъ къ водохранилищу и снабженъ вблизи его водо- 
щпемнымъ шлюзомъ, состоящпмъ изъ двухъ стенокъ, пола и пзъ  
одного или несколькихъ щ итовыхъ отверстШ, смотря по количе
ству расходуемой воды. Ст'Ьнки и дно шлюза укрепляются камен
ною кладкою или деревомъ; последнее употребляется въ виде ря
жей или въ видЬ стоекъ, обшитыхъ досками.

Если для орошешя желаютъ употребить речную воду, то ее 
либо прямо ироводятъ но водопроводному каналу съ уклономъ 
меньшимъ речнаго, либо сначала иоднимаютъ плотинами, если 
уклонъ реки очень малъ, и тогда уже проводятъ къ  орошаемому 
участку. Первый способъ отведеш я воды бы ваетъ выгоденъ и уда- 
ченъ только въ  томъ случае, когда уклонъ реки  и ея изгибы 
очень значительны, въ противномъ случае всегда нужно устраи
вать водоудержательныя плотины. ПослЬдшя, смотря по разме- 
рамъ реки, строятся изъ земли, камня или дерева. Деревянныя 
плотины бываютъ самаго простаго устройства: вбиваютъ поперекъ 
реки  два шпунтовыхъ н.тп сплошныхъ ряда и загЬмъ простран
ство между ними заполняют'!, землею, которую сверху покрываюсь 
деревянною пли каменною одеждою, для защ иты противъ размыва. 
Иногда вместо сплошныхъ рядовъ забиваютъ сваи на равномъ 
разстоянш  въ  два ряда и сзади ихъ заклады ваю сь досчатые щиты. 
Если р еч к а  и подпоръ не велики, то плотину можно устроить изъ 
деревянныхъ козе.тъ, покрытыхъ досками, сверхъ которыхъ нало
жен!. слои глины, защищенный противъ размыва мелкимъ булыж- 
нымъ камнемъ или хворостомъ.

Ключевая вода для орошешя собирается дренажными или от



крытыми канавками и проводится въ  особые резервуары, откуда 
уже она распределяется по орошаемымъ участкамъ. Вблизи цент- 
ровъ населен in oponieHie полей иногда производится изъ город- 
скихъ водостоковъ, которые вм'Ьст'Ь съ водою доставляют!, полямъ 
весьма цгЬнныя удобритедьныя вещества.

Если вода для орошешя не можетъ быть проведена собствен
ною своею тяжестью, то въ такомъ случагЬ ее подымаютъ маши
нами, приводимыми въ д'Ьйств1е людьми, животными, в’Ьтромъ, во
дою или паромъ.

Вода, назначенная для орошешя, ноступаетъ чрезъ вышеопи
санный водощлемный шлюзъ въ главный водопроводный каналъ, 
откуда она расходится по боковымъ каналамъ, которые оканчи
ваются водоемами, въ  виде прудовъ. Отъ зтихъ прудовъ ведутся 
по разнымъ направлешямъ главныя распределительный канавы, 
отъ  которы хъ въ  случае надобности отделяются боковыя ка
навки. Эти нослГ.дшя въ свою очередь проводятъ воду въ  такъ  
называемый оросительныя канавки, пмЬюпця обыкновенно длину 
не бол^е 50— 75 саж. Боковыя распределительны й канавы о т д е 
ляются отт. главныхъ помощью деревянныхъ затворовъ въ виде 
щ итовъ трапецеидальной Формы, прпслоняемыхъ къ кольямъ, 
забптымъ въ дно и откосы канавы. Вода, поступающая изъ 
водоема въ  главный распределительный кан алъ , проходи ть  
сначала чрезъ водопр1емникъ, имеюшдй видъ или неболынаго 
водослива, или водоспуска съ щитовымъ окномъ. Иногда подо- 
пр1емникомъ служить деревянная, каменная или чугунная труба, 
снабженная щ итовымъ затворомъ. Главный водопроводный каналъ 
ведется по самымъ возвышеннымъ местамъ съ уклонами не более
0,0005 и не менее 0,00025; закруглеш я делаю тся дугою круга, съ 
ра,цусомъ не менее 50— 70 саж. Водопроводный каналъ, берупцй 
воду изъ реки, непременно долженъ примыкать къ  ней у вогну- 
таго берега и составлять острый уголь съ направлешемъ течеш я 
реки. Русло канала должно быть по возможности непроницаемо, 
для чего насыпи для канала выводятся но преимуществу изъ пес- 
чано-глпнистаго грунта, а дно и откосы канавъ вымащиваютъ кам
немъ, или обдЬльшаютъ глиною, а иногда и бетономъ. В ъ гЬ х ъ м ес - 
тахъ, гд е  отъ главнаго водопроводнаго канала отделяются одинъ или 
несколько побочныхъ, устраиваются особые водоразделители, на- 
значеш е которыхъ состоитъ въ томъ, чтобы пропускать въ побоч
ные каналы совершенно определенное количество воды. Главный 
распределительный каналъ, смотря но величине уклона орошаемаго 
участка, ведется или по направлению уклона, когда онъ не великъ, 
причемъ каналъ доставляете воду по обе стороны и проводится 
по средине участка, или же, прп крутомъ уклоне местности, каналъ 
направляется почти по ея горизонталямъ. и тогда онъ орош аете



только одну сторону участка, ниже его лежащую. Вт, самой пони
женной сторон^ орошаемаго участка устраивается сборная или слив
ная канавка, по которой лишняя вода стекаетъ въ какой нибудь 
оврагъ. рЬчку или-же въ другую канавку, служащую для орошешя 
участка ниже лежащаго. Распределительный канавы всегда про
водятся въ  насыияхъ, такъ  что горизонтъ воды въ  нихъ всегда 
выше на 11/2 — 2 ф . поверхности орошаемаго участка.

Чтобы орошеше приносило надлежащую пользу, необходимо по
верхность земли подвергнуть планировке, т. е. уничтожить по воз
можности углублешя и возвыш ешя почвы. Планировка произво
дится, впрочемъ, только для уничтожешя небольших!, неровностей, 
такъ какъ иначе она обходилась бы очень дорого. Для уничто
ж еш я же вл1яшя болыпихъ неровностей почвы на равномерность 
орошешя, поверхность земли обработывается различными спосо
бами, какъ-то валиками, односкатными п двускатными гребнями и 
пр. Выборъ системы орошешя зависитъ отъ величины уклона оро
шаемо!] местности; если последняя имеетъ небольшой уклонъ, то 
орошеше ее производится или искусственным!, затоплешемъ или же 
обделкою земной поверхности двускатными гребнями. Участки земли 
съ болыпнмъ уклономъ орошаются или горизонтальными сливными 
канавками, или канавками, расположенными въ  елку, или же нако
нецъ съ обделкою земной поверхности односкатными гребнями.

1) Орошете чрезъ искусственное затоплете. Эта система состоитъ 
въ  томъ, что орошаемый участокъ разделяю т!, на полосы, длиною 
2 5 — 30 саженъ и шириною 10 — 25 саженъ, смотря по уклону 
местности, затемъ, окапываютъ каждую полосу съ четы рехъ сто
ронъ небольшими валиками, причемъ верхнШ валикъ делаю тъ вы 
сотою в!, б", нижнш въ 12 д. и боковые отъ 6 до 12 д. и нако
нец!» земной поверхности придаютъ поперечный уклонъ въ 0,005 
по направлешю къ средине полосы, такъ  что здесь образуется сбор
ная канавка. Валики для экономш иногда делаю тъ нлугомъ, кото
рый отваливаетъ два пласта земли въ различный стороны; если 
ценность земли велика, то валики делаю тъ очень полопе, напр, съ 
уклономъ въ ‘/ 10, дабы на нихъ возможно было сЬять. Самое оро- 
inenie производится такъ: запирают!, сборную канавку внизу около 
валика помощью щита и, подняв:, щ итъ у верхняго конца сборной 
канавки, пропускаюсь по ней воду изъ распределительная канала 
на орошаемую полосу земли. Впускт, воды прекращается, когда она 
покроетъ возвышенную часть полосы на 1 —  2 д.; по прошествш 
одннхъ или нЬсколькнхъ сутокъ не впитавшаяся въ  землю вода 
спускается но сборной канавке, чрезъ нпжшй щитъ, въ другую по
лосу земли, лежащую Ф у т а  на 2 ниже. Стоимость подготовлешя 
почвы къ орошешю по этому способу простирается до 12 руб. на 
десятину, не считая планировки, которая иногда обходится въ



20 руб. Расходъ въ 12 руб. распределяется такъ : разбивка ра
боты — 1 руб., выемка сборныхъ канавокъ п насыпка валиковъ — 
4 р., устройство деревянныхъ трубъ съ затворами подъ валиками— 
2 р., окончательная обделка работы — 5 руб.

2) Opoiueuie съ обдплкою земной поверхности двускатными греб
нями. При этой систем!, орошешя поле, или лугъ разделяю тся на 
полосы шириною въ  2 0 —30 саж. и длиною въ  12—40 саж., смотря 
по уклону местности. По средине каждой полосы, по направлен™ 
уклона, проводятъ въ насыпп распределительную канаву съ укло- 
номъ отъ 0,0005 до 0,001, шириною по дну 20 д., глубиною 10 д., 
съ полуторными откосами и съ глубиною воды въ 18 д. Перпенди
кулярно къ этой канавЬ земная поверхность обделывается въ виде 
двускатныхъ гребней или грядъ, по верхней грани которыхъ про
водить оросительныя канавки, примыкаюнця съ одной стороны къ 
распределительной канавке, а съ другой стороны совершенно замк
нутый. Вода изъ распределительной канавы направляется въ оро- 
сительныя, дЬлаемыя всегда съ горизонтальнымъ продольнымъ 
уклономъ, и, переполнивъ эти пос.гЬдтя, сливается по скатамъ греб
ней въ  сборный канавки, образуемый этими скатами, затЬмъ, сте
кает ь вт. водоотводныя канавы, расположенный по одной между 
распределительными канавами, но средине ихъ и параллельно имъ. 
Скаты гребней делаю тся съ уклономъ въ 0,02 — 0,10, смотря по 
роду грунта; лучпий уклонъ для песчаныхъ грунтовъ 0,05 и для 
глпннстыхъ — 0,02. Прп последнем!, уклоне ширина гребня или 
разстояш е между сборными канавками можетъ быть сделана =
15 саж., ибо вышина гребня не превосходить тогда 1 ф . Лучшая 
ширина для гребней есть 5 — 8 саж., а длина 13 саж. Оросительныя 
канавки делаются шириною 10 д. и глубиною 2 д. при вертикаль
ных!, откосахъ; дно ихъ должно быть на 2 — 4 д. ниже дна рас
пределительной канавы. Гребни сл Ьдуетт. до половины углублять 
и до половины насыпать, такъ  чтобы по возможности уровнять на
сыпп съ выемками и тем ъ  уменьшить расходы на земляныя работы.

Эта система орошешя самая совершенная, но за то н самая до
рогая. Приблизительный расходъ здЬсь для подготовлешя почвы 
подъ орошеше составляетъ около 45 руб. на десятину, не считая 
расходовъ по планировке. Сумма въ  45 руб. распределяется такъ: на
р езка  и обозначеше канавокъ —  3 р., земляныя работы —  17 р., 
окончательная обделка скатов ь гребней — 8 р., выравнпваш е ре
беръ п дна кан ав о к ъ — 13 р. п наконецъ устройство деревянныхъ 
трубъ II ЩИТКОВ!, — 4 р.

3) Opoiueuie горизонтальными сливными канавками. Оно можетъ 
быть применено только къ участкамъ съ совершенно правильными 
скатами, уклонъ которыхъ не меньше 0,01. Лучшими уклонами для 
этой системы считаются 0.03 до 0,10. Подготовка поверхности земли



для орошешя по этой систем!; заключается въ томъ, что весь уча- 
стокъ перерезается по горизонталямъ длинными оросительными ка
навками съ совершенно горизонтальными ребрами; эти канавки въ 
свою очередь пересекаются на равны хъ р азсто ятях ъ  отводными 
канавками, расположенными перпендикулярно къ первымъ, т. е. по 
направленно уклона местности. Отводныя канавки верхнимъ сво- 
имъ концемъ прпмыкаютъ къ распределительной канаве, поме
щенной выше всехъ оросительныхъ канавокъ и параллельно имъ, 
а другпмъ входятъ въ главную отводную канаву, расположенную 
у самой подошвы ската. Разстояш е между оросительными канав
ками делается =  15 — 20 саж., смотря по проницаемости грунта и 
величине уклона местности: чем ъ обЬ бо.гЬе, тЬмъ разстояше 
должно быть менее; глубина канавокъ постепенно увеличивается, 
начиная отъ средины между двумя смежными отводными канав
ками по направленно къ этимъ пос.гЬдиимъ, такъ что въ  средине 
глубина эта составляетъ 6 д., а при пересеченш  съ отводными ка
навкам и— 12 д. Въ поперечномъ сЬченш оросигельныя канавки 
имЬютъ Форму треугольника; земля изъ выемки, выбрасываемая въ 
сторону нижняго ребра канавки, образуетъ собою совершенно гори
зонтальный валикъ, который одЬвается дерномъ. Отводнымъ ка- 
навкамъ дается везде  глубина 1 ф .;  ширина же ихъ изменяется, 
смотря по притоку воды, отъ 10 до 16 д.; разстояш е между этими 
канавками дЬлается отъ 15 до 35 саж. Распределительный кана.тъ 
ведется съ продольнымъ уклономъ отъ 0,0003 до 0,0008; глубина 
его обыкновенно 30 д. и ширина по дну 3 —  3'/„ ф ., при уклоне 
вт. 0,0003. Глубина воды въ этомъ канал Ь бы ваетъ не бо.гЬе 20 д. 
Opomenie производится такъ: запираютъ щитками всЬ устья ороси
тельныхъ канавокъ, за псключешемъ самой верхней, и затЬмъ про
пускаюсь воду нзъ распределительной канавы въ отводныя, пред
варительно заирудивъ ихъ щитками нЬско.тько ниже устьевъ верх- 
ней оросительной канавки; тогда вода, наполни въ эту последнюю, 
станетъ переливаться чрезъ нижнее ея горизонтальное ребро, оро
ш ать ниже лежащую полосу земли и наполнять вторую, считая 
сверху, оросительную канавку. Когда орош ете первой полосы кон
чено, тогда запираютъ устья первой оросительной канавки и. от
к р ы т . щитки второй, пропускаютъ въ нее воду изъ отводныхъ ка
навъ, подобно предыдущ ему. Когда орошеше кончено, тогда все 
щитки отпираютъ и спускаютъ оставшуюся воду по отводнымъ 
канавкамъ, которыя во время орошешя играли роль водопровод- 
ныхъ. Подготовка земли подъ орош ете этой системы обходится на 
десятину приблизительно 8 — 10 руб., не считая расходовъ по пла
нировке.

4) Орошете посредствомъ канавокъ, расположенныхъ въ елку. Эта 
система применяется въ томъ случае, когда орошаемый участокъ



п.чгЬетъ волнистую поверхность, представляя рядъ возвышенностей, 
раздЬленныхъ лощинами. Здесь распределительный канавы прово
дятся по гребнямъ возвышенностей, понаправленш  общаго ската оро- 
шаемаго участка; отъ этихъ канавокъ берутъ начало оросительныя, 
которыя проводятся подъ острымъ къ  нимъ угломъ, въ  виде елки. 
Въ лощинкахъ, почти параллельно распределительным!, канавкамъ, 
проводят!, сборныя канавки, которыя примыкают!, ш, главной во
доотводной канаве, расположенной поперегъ общаго ската орошае- 
маго участка. Эта последняя канава иногда служить источником!, 
воды для другпхъ распределительных!, канавъ, проведенныхъ въ 
более низменныхъ частяхъ участка. Распределительный канавки 
роются глубиною 8 — 10 д.; ширина ихъ постепенно уменьшается 
на 0,5 ф ., оставаясь постоянною между двумя парами ороситель- 
ны хъ канавокъ; разстояш е между распределительными канавами 
должно быть не более 20 саж. Оросительныя канавки у истока 
илгЬютъ глубину и ширину по 10 д., которыя по м ере удалешя 
отъ истока уменьшаются, такъ  что въ конце канавки имЬють 
глубину 6 д., а ширину — нуль. Разстояш е между этими канав
ками, смотря по грунту п уклону местности, изменяется отъ 2 до 
10 саж., продольный уклон!, пхъ долженъ быть не более 0,005. 
Водощлемныя канавки вт, верховьяхъ шгЬютъ ширину 10 д., кото
рая постепенно увеличивается по мЬ]гЬ притока новаго количества 
воды. Глубина этихъ канавокъ везде  10 д. Орошеше по этой си
стеме управляется щитками, которые переносятся съ нижнихъ оро- 
сительныхъ канавок!, на верхшя.

5) Opoiueuie съ обдплкою земной поверхности односкатными греб
нями. Оно применяется при уклонах!, местности отъ 0,025 до 0,10. 
Эта система, представляя видоизменение способа двускатныхъ греб
ней, заключается въ  томъ, что поверхность земли обработывается 
перпендикулярно общему склону местности, въ  виде односкатныхъ 
гребней, по верхнему ребру которыхъ проводятся оросительныя 
канавки, а при подош ве ихъ — сливныя. К акъ оросительныя, такъ  
и сливныя канавки снабжены щитками и примыкают!, къ  одной и 
той же распределительной кан аве, проводимой по направленно об
щаго склона местности. Немного выше т1;хъ местъ, гдЬ сливныя 
канавы примыкаютъ къ распределительной, устраиваются въ русле 
последней неболышя плотины, чрезъ которыя пропущены трубы со 
щитками. Сливная канава верхняго участка отделяется отъ ороситель
ной нижняго землянымъ валиком!,, верхняя грань котораго возвы 
шается на 4 д. надъ нижнимъ ребромъ верхняго смежнаго гребня; тол
щина валика =  20 д. Орошеше производится т а к ъ ; опустпвъ щ птокъ 
самой верхней плотины, равно какъ щ птокъ верхней сливной канавки, 
заставляют!, воду направляться по верхней оросительной кан авке 
и орошать такимъ образом в самый верхшй участокъ. Когда ороше-



nie его кончено, тогда прекращаютъ ирптокъ воды къ первой оро
сительной канавкЬ, подымаютъ опущенные щитки и опускаютъ два 
другихъ, соотвЬтствующихъ болЬе пониженному участку орош ае
мой местности. В слЬ д& те этихъ дЬйствн! самый верхнШ участокъ  
освободится отт, лишней воды, а второй участокъ станетъ оро
шаться, подобно первому. Главная выгода этого способа заклю
чается въ маломъ расходЬ воды.

КромЬ описанныхъ системъ орошешя, существуетъ еще одинъ 
споеобъ доставлять воду почвЬ — это оводнеше ея чрезъ ианпты- 
ван1е. Ст. этою цЬлыо орошаемый участокъ перерезы вается канав
ками по различным!. направлешямъ, составляющпмъ по возможно
сти острые углы съ горизонталями. Вода, протекая по этимъ ка- 
навкамъ съ весьма небольшою скоростью, сильно впитывается въ 
почву и такимъ образомъ способствует!, opomeniro.

Иногда для оводнешя почвы чрезъ наиитываш е задерживают!, 
дождевыя воды въ  горизонтальных!, канавкахъ, проведенныхъ по- 
перегъ ската местности въ  разстоянш отъ 10 до 15 саж. одна отъ 
другой. Канавки делаются глубиною 1,5 ф . и шириною 2 ф .

8. Приблизительный разсчетъ стоимости строешй.

Приблизительный разсчетъ стоимости строешй производится съ 
кубпч. сажени пхъ объема, который получается чрезъ умножеше 
площади плана по внЬпшпмъ лишямъ очерташ я строешя, на вы 
соту отъ Фундаментного обрЬза до карниза, по слЬдующимъ цЬ- 
намъ:

1) Каменный лицевой домъ, смотря по цЬнности конструкщи и 
отдЬлкЬ, куб. саж. — отъ 60 до 100 руб.

2) Каменный надворный Флигель, смотря по цЬнности, конструк- 
цш и отдЬлкЬ, куб. саж. — отъ 40 до 60 руб.

3) Каменный службы, смотря по цЬнности, конструкщи и отдЬлкЬ, 
куб. саж. — отъ 20 до 30 руб.

4) Деревянный домъ, крытый желЬзомъ, смотря по цЬнности, 
конструкцш и отд'Ьлк'Ь, въ  мЬстностяхъ богатыхъ лЬсомъ, за куб. 
саж. — отт. 25 д о  30 руб., въ мЬстностяхъ же безлЬсныхъ вдвое 
дороже.

5) Деревянный домъ, крытый тесомъ или толемъ при тЬ хъ  же 
услов1яхъ въ  мЬстностяхъ лЬсистыхъ, куб. саж. —  20 — 25 руб., въ 
безлЬсныхъ вдвое дороже.

6) Деревянныя службы бревенчатый, при тЬхъ же услов1яхъ 
въ  лЬсистыхъ мЬстностяхъ, за куб. саж .—  10 — 15 руб., въ безлЬс
ны хъ вдвое дороже.



7) Досчатыя службы при тЬ хъ  же усмкшяхъ, въ .местностях!» 
л'Ьспстыхъ, за куб. с а ж .— отъ 5 до 10 руб., въ без.гЬсныхъ вдвое 
дороже.

9 . Средняя единичная стоимость въ Петербург^ рабочихъ силъ, 
главнЪйшихъ строительныхъ матер1аловъ и приборовъ.

1. Поденная плата рабочимъ и мастеровымъ.
В ъ сутки.

Чернорабочш .................................................................................  — р. 70 к.
З е м л е к о п ъ ...................................................................................  — » 90 »
Лошадь съ проводникомъ................................................ 2 р. 50 к. — 3 р.
Д ернокладчи къ ............................................................................  — р. 80 к.
М осговщ пкъ...................................................................................  1 » — »
Каменыдикт....................................................................................  1 >■ 25 »
К ам ен о тесъ .................................................................................... 1 » 50 »
П лотнпкъ........................................................................................  1 » 20 »
Конопатчпкъ с г Ь н ъ ................................................................... 1 » 20 »
С то л яр ъ ........................................................................................... 1 и 5 0  •>
К ровелы цикъ.................................................................................  1 » 20 »
Кузнецт............................................................................................. 1 » 20 »
Слесарь.............................................................................................  1 » 40 »
П ечн и к ъ ..........................................................................................  1 II 10 »
Ш т у к а т у р ъ .................................................................................... 1 I) 25 »
М аляръ ............................................................................................. 1 и — »
С теколы цикъ.................................................................................  1 » — »

2 . Лжной матергалъ:

Бюевна толщ.: со 1 4 У2—5 5‘/г 6 6'/*—7 71/2—В 8у2- 9
верш. верш . верш. верш. верш. верш.

сосн. длинн. 3 саж. 1,10 р. 1,50 р. 2,00 р. 4,20 р. 6,75 р. 11,00 р.
» )> 4 » 1.50 .1 2,00 и 4,20 || 0.70 || 11,00 » 15,00 »
» » 5 » 2,50 .1 3,75 || 7,00 и 11,00 » — —

елов. ») 3 » 0,90 1. 1,20 и 2,00 и 3.50 и — —
» » 4 » 1,30 » 1,50 к 3,00 » -- — —

5 » — 3,00 и 5,00 и -- — —

Подвязннкъ сосн. длинн. 5 саж., толщ. 2 1 „— 3 в. 1,50 р.
» » и Г) и » 2 1/,,— 3 1 ,, в. 2,00 »
|| || 'I 7 II и 2*/„— 3 1/„ || 2,75 ||



Пластины: толщ.: 41/2_ 5 Б%
сосновыя длинн. 3 ...................................  0,85 р.

» »> 4 ................................ 1,10 »
еловыя » 3 .................................. 0 ,7и »

» » 4 .................................. 0,90 »

Доски сосновыя:

51/2—6 Б.
1.50 р.
2.50 » 
1,20 » 
1.70 »

полуоор'Ьзн. дл. 3 саж.

получиетыя дл. 3 саж ..

чисто oopfeH. дл. 3 саж.

полуобрЬзн. дл. 3 саж. . . 

получиетыя дл. 3 саж.. . .

Толщ. Шир. 11 д. Шир. 10 д. Шир. 9
3 Д. 2 50 к . 2 25 к . 2 р . —
2»/„ 1 » 80 )) 1 » 70 )> 1 » 30
2 1 » 40 )) 1 » 40 )) 1 » 15
I 1/,, 1 » 10 )) 1 — )) —  » 85
1 — )> 70 )) — » 60 )) —  » 55

1// о — 1) 35 )) — )) — » —  » 30
27,; 1 » 15 )) 1 о 10 )) —  » 90
0 — » 90 И — » 85 » —  » 70
1 % — » 70 » — » 65 » —  » 55
1 — » 45 И — х> 40 )) —  .. 35
2 4 — » 85 п — >) 80 » —  » 65
2 — » 65 )) — )> 60 )) —  » 55
1 % — а 55 )) — » 55 )) —  » 45
1 — » 30 >) — » 30 )) —  » 25

Доски еловыя :

3 д. 2 р- — К. — р- -— к. 1 р . 50
2 У„ 1 40 1 )) 30 » 1 ■» 10
2 1 » 20 ») 1 )) 15 )) —  » 90
1 1/„ — ») 85 ) 1 — » 80 к —  » 70
1 — » 60 ») — )) 55 )) —  ». 45

1 / — » 35 о — )) •— )) —  » 25
2 1/! — »> 90 I) — » 85 » —  » 75
2 — >) 75 о — 1) 70 » —  » 70
17„ — )) 60 )) — )) 55 )) —  » 50
1 — » 40 и — I) 40 )) —  » 35
01/ -  /о — 75 )> — )) 70 » —  » 60
2 — » 60 >) — 1) 55 )) —  » 50
 ̂ 'А — 50 и — )) 45 )) —  » 40

1 — » 30 » — )) 30 )) —  .. 25

саж. толщ. 3 д. шир. 3 Д- . . .  60

еловые
2 % Д-
3 д. . .

40 » 
45 »



Бруски еловые, длинн. 3 саж. толщ. 2 Vo шир. 2 1 д ..........  30 к.
» р^ш етальные, сосновьге: 3 саж., 21/„ д. X  2xj„ » . . .  . 30 и
» » еловые: 3 » 2 1/ i » X 2 1 „ » . . .  . 25 >•

Кокоры барочныя 1, 2, 3 сорта —  90 к., 75 к., 60 к.
Дрань штукатурная 1000 шт. —  3 р.
Дубъ въ кряж ахъ куб. ф . —  1 р . —  1 р. 50 к.

» въ  доскахъ изъ кряя^ей за куб. ф . —  1 р. 80 к.

5. Плитный матер1алъ:

Бутовая плита обык. отъ 1 '/„ до 3 верш. толщ. куб. с . . 30 р. —  к.
Тоже отборная.................................................................................  34 » —  »
Тоже бракъ подъ щ е б е н к у ....................................................... 23 ц —  »
К арнизная плита, длиною въ  хвосте отъ  5 до 7 четв. . 1 » 60 »

СТрая. К расная.
Лещ адная плита, чисто кованная въ квад.

14— 15 верш......................................................  1 р. 10 к. 90 к.
Лещ адная плита, чисто кованная въ  квад.

10— 12 верш ......................................................  —  » 75 » 60 »

Ступени со свивкою на косоуръ:

Толщ, до Зу2 в., шир. 9 в. Толщ, до 31/4 в., шир. до 8 в.
для парадны хъ лЬстш щ ъ. для черны хъ .тЬстпицъ.

длиною 13/4— 2 арш. 3 р. 50 к. 2 р. 50 к.— 3 р. —  к.
» 2 7 4— 2 % »  5 » — 6 р. 50 к. 3 » 75 » —  4 » 75 »
» 2у/4— 3 л 7 » 50 к. •— 9 р. 6 » —  » — 7 » —  и

4. Камень, песокъ, кпрппчъ, известь, цементъ.

Камень булыжный мелкш................................. за куб. саж. 35 р . —  к.
» >1 с р е д н т ............................... » )) к 30 > ---  »
» » крупны й............................ )) )) » 25 ---  ))

Щ ебень (изъ булыж. кам н я).......................... )) и и 32 | ---  »)
» (изъ п у т и л . плиты ). .  ..................... » 1) и 28 * ---  ))
» кирпичный ........................................... )) )) » 20 | ---  »

Песокъ судовой ..................................................... )) )) м 10 | ---  ))
и ру ч н о й ...................................................... )) » и 12 ---  >)
|| хрящ ъ (л ах тен см й )............................. >) )) » 19 --- ))

К прппчъ 1,000 шт. красн ы й............................. . . 15 | ---  »
|| 1,000 » алы й .................................... . . 12 1 --- »
» англшск. (огнеупорный) 1,000 шт. . . 55 ---  »



Кирпичное половье.................................................... куб. саж. 16 р . —  к.
Известь гидравлическая кпп'Ьлка........................  » » 42 » —  »

» пушонка б'Ьлая...........................................  » » 28 » —  »
» угловская или б а л и й с к а я ............................... пуд. —  » 23 »

Алебастръ, ж ж ены й...................................... ; ................ .. » —  » 32 »
Цементъ портландстй, бочка (12 п у д .) ............................  6 » 50 »

» романскш » (10 и у д .) ................................ 4 » 50 »
» Роше » (8 п у д .) ..................................  2 » 50 »

5. Гончарныя издплгя.

Печь изъ  10 верш, изразцовъ, вышиною 4 %  аршина:

Угловая обы кн овен н ая ..........................  32 р.
» съ пилястрами..........................  36 »

Средпзальная обы кновенная................. 40 »
» съ пи лястрам и ..............  45 »

И зразцы  по одиночк^:

14 дю йм овы й.........................................................  —  р. 45 к.
16 » .........................................................  —  и 60 »
18 » .........................................................  —  I» 80 »
10 в е р ш к о в ъ .........................................................  —  и 40 »
Кирпичъ подовый бЬ лы й.................................  —  » 20 »

» » к р а с н ы й ............................. —  » 12 I)
К л и н к е р ъ ................................................................  —  |) 2 п
Кирпичъ пустотелый 1,000 ............................. 35 » •— »
Глина, обыкновенная, куб. саж........................ 15 » —  »

» англ!йская, огнеупорная. . .  за пудъ —  » 40 »

6. Дверные, оконные и печные приборы.

Замки дверные плотные съ катками, планки кры ты я мЬдью, 
хоробки закры тыя:

длина планки 6 верш. — цгЬна 2 р. 50 к.: на каждый вершокъ 
удлиннешя планки ц^на увеличивается на 40 к.

TaKie же замки крытые чернымъ лакомъ:

длина планки 6 верш. —  цЬна 1 р. 75 к. —  на каждый вер
шокъ удлиннешя планки ц^на увеличивается на 25 к.

Щ еколды дверныя съ катками безъ ключей, планкп крытыя 
а^дью:

Справ, книга. 35



длина планки 4 вершка —  д^зна 1 р. 15 к. —  на каждый */а 
верш, удлинявши планкн цйна увеличивается на 15 к.

Так in же щеколды кры ты я чернымъ лакомъ:

длина планки 4 вершка —  ц^Ьна 95 к. —  на каждый 1/„ верш, 
удлиннешя планки ц-Ьна увеличивается на 10 к.

Скобы дверны я (пара), ручки мЬдныя точены я пли граненыя, 
планки кры ты я мгЬдыо:

длина планки 6 вершк. — ц-Ьна 2 р. 50 к .—-на каждый верш, 
удлиннешя планки ц'Ъна увеличивается отъ 30 до 40 к.

Дверныя задвижки съ гранеными засовами съ м'Ьдью, на впнтахъ:

длина 2 4 (8 верш.) —  1 р. 50 к. —  увеличеше длины на каж 
дую четверть увеличиваете ценность отъ 30 до 40 к.

Прилиъчате. Пара задвижекъ дверныхъ состоите пзъ  длинной 
и короткой, имеющей следующую величину:

при 7/4 — короткая 9 вершковъ.
% - 8
5/ 4 - 7
4//4 6 Vo
3/4- 6
~и 5 1;„

П етли ш арнпрныя (цгЬна за нав'Ьсъ т. е. за 4 петли):

М'Ьдныя Же гЬзныя
длина 1 % дюйма 1 р. — к. — р. 20 к.

» 2 ») 1 » 20 )) — » 25 it
») 21/, » 1 .. 40 » — » 35 »
)) 3 )) 1 » G0 » — и 45 ))
» Q 1 /°  /О )) 2 н 20 » — » 60 »
)) 4 У 2 )) 3 » — » 1 » — ))
)) 5 )) 4 » — » 1 » 15 »
)) 6 » 5 » 30 » 1 » 80 »
и 7 )) 7 » 50 » 2 >. 80 »

Оконные пгиборы . Ц ъна за пару.

Задвижки оконныя: кры ты я м^дью или чернымъ лакомъ. 
длина 3 верш. 60 к. 50 к.



На каждый вершокъ удлиннешя цф.на увеличивается для задви- 
ж екъ покрытыхъ м^дью на 10 коп., а чернымъ лакомъ на 5 коп.

Примгъчате. Пара задвиж екъ оконныхъ состонтъ нзъ длинной 
верхней и короткой — нижней, коротшя пм'Ьготъ следующую вели
чину: при 3/4 —  коротшя 5 1 „ верш.

при 10 верш. коротшя 5 перш.
» 8 » » 4 »
» 0 » » 3 »

при 5, 4 и 3 вершкахъ об'Ь задвижки одинаковый.

Ш пингалеты  оконные м-Ьдные отъ 7 р. до 15 р.
» » железные » 1 » » 3 » 50 к.

П ечные прибогы.

Дверцы печныя мЬдныя гладшя:
Двойныя. Ж ехЁзныя. 

шир. 6 верш. выш. 5 %  верш. 5 р. 50 к. 3 р. 75 к.
» 7 » |) С1/» » 6 » 75 )| 4 » 50 »
» 8 )> » 7 » 7 » 7 5 » 5 » —  »

Душники лЬдн.печн. четырех, угольные отъ 1 р . —  к. до 5 р. —  к. 
Поддувала » » » » » —  » 50 » » 2 >' 50 »
РЬш еткп » » » » » —  » 35 а » 1 » 50 »
Вентиляторы медные съ пружинами ддам.

отъ 3 1/„ до 5 верш........................................  2 » —  » » 5 » —  »
Выошкн жел'Ьзныя, по величингЬ .................  —  » 40 » » ■— » 70 »>
Дверцы къ  ннмъ, желгЬ зн ы я..........................  —  » 45 » » 1 » —  »
Плиты Эсмарха, за п у д ъ .................................. —  <> —  » » 1 » 80 »
Раковина чугунная.............................................  4 » —  » » G » —  »

В атерклозетные прибогы.

Полный приборъ, чугунный горшокъ, Фаянсовая чашка,
поддонъ, ручка, шаровой клаианъ, и пр., кромгЬ бака. 17 р. —  к.

Ф ановое свинцовое колгЬно, 4 '/ а д., за п у д ъ ...................  3 » —  »
Мочевикп, Фаянсовые; отъ  2 р. до . . .  ...............................  10 » —  »
Кранъ Vs Д.....................................................................................  -1 ” 40 “

7. Железо и dpyiie металлы.

Ж елезо  кровельное, сибирское, 14 ф . 2 X 1 арш., за пудъ 3 p. GO к.
и котельное, 1/8 д. 3Дб Д- 1Л  Д- за ПУДЪ отъ 2 р.

80 к. д о .....................................................................  3 » GO »



Ж елезо  полосовое, брусковое и круглое, мелкпхъ разм.
отъ 1 р. 70 к. д о ........... ....................................  2 р .-— к.

Гвозди корабельные, отъ 5 д. до 8 д. за пудъ ..............  2 » 80 »
» брусковые » 5 )) » 6 » » » ............... 3 » —  »
» костыльковые » 4 » » 5 » » » ............... 3 » 20 »
» » » —  » » 6 » » » ............... 3 » —  »

Однотесъ кованный 3 д. 3 р. 20 к., проволочный . . . .  2 » 90 »
двоетесъ » 4 » 3 » —  » » . . . .  2 » 80 »
троетесъ » —  » 2 » 80 » » (пол.бибд.) 2 » 70 »
Кровельный 2 д ............................................................................  4 » 40 »

» 3 » ..........................................................................  3 » 80 >>
круглошляп. 5 » ..........................................................................  3 » 20 »
ш тукатурны е.................................................................................  4 » —  »
цинковые 1‘/4 д ............................................................................  8 » —  »
Проволока ж елезная, печная за  Ф у н тъ ............................... —  » 12 »

» » стекол. » » .............................  —  » 14 »
|| мгЬдная » » ч .............................  —  II 40 »

Свпнецъ, для заливки трубъ въ  стыкахъ, за пудъ . . .  2 » 20 »
» рольный » и » II » . . .  2 II 30 и

Свинцовыя трубы, д1ам. отъ 1/ а д. 5 д. » » . . .  2 » 50 »
Олово за п у д ъ ............................................................................... 16 » —  »

Разные материалы.

ОлпФа, скоро высыхающая, за п у д ъ .......... 11 20
» обыкновенная » » № 1 - -7  р., № 2 6 80

Скпппдаръ, >1 11 )) 4 50
Клей столярный » » отъ 5 р. 75 к. до . 8 —

|| малярный |) )) » 4 » 50 )) )) 5 50
Сажа легкая и тяж елая » )) » 3 1. 50 )) )) . 2 75
Сурикъ ж елезны й » )) 1) — » --- » » . 3 —
Б елила свинцовыя » » » 3 и 50 )) )) 5 50
Охра простая » )) » — » — » » . -— 70
Зпльберглетъ » )) » — )) --- )) » . 4 25
Бура -I » » — » --- )) )) . 14 —
Смола густая и )) » — » --- (( )) 1 60

» жидкая » )) » — „ --- )> » 1 -—■
П акля обыкновенная » )) » — )) --- )) )> . 1 —

|| смоленая » )) » — )) --- )) » , 2 40
Войлоки, для обертки концевъ балокъ, штука отъ 3 к. до — 10
Уголь древесный, четверть — 75



Разсыпка въ количеств^ до 40 пудовъ на десятину подъ рожь и 
овесъ производить д'Ьйств1е, равное навозному удобрешю до 150 возовъ; 
противъ десятины нич-Ьмъ не удобренной увеличиваешь урожай на 4 — 7 
четвертей. Гарантируется содерш аш е 2 6 %  фосфорной нислоты.

Ц ^на Куломзинской ф о с ф о р и т н о й  муки на станцш Кннешма, по 
Шуйско-Ивановской железной дорогё, 1 р. 20 к. за 4-хъ-пудовый мЬ- 
шокъ, включая и стоимость м-Ьшка. При заказЬ не менЪе 600 пудовъ 
д-Ьлается скидка въ 10 к. съ м-Ьшка.

Установленный жел-Ьзно-дорожный тарифъ въ Уез к. съ пуда и версты, 
а ниже на разстояшя дал-fee 400 верстъ отъ г. Кинешмы.

Для удобства дальнихъ заказчиковъ Корниловская контора беретъ  
на себя при заказахъ целыми вагонами доставку Куломзинской ф о с ф о 
р и т н о й  муки на вс4 жел’Ьзно-дорожныя станщи, отстояшдя отъ гор. Ки
нешмы 1,200 верстъ и далгЬе по однообразной ц-Ьн-Ь 1 р. 74 к. съ 4-пу- 
доваго м’Ъшка, включая въ эту цЪну стоимость мЬшковъ и желЪзно- 
дорожнаго Фрахта.

Заказы на Куломзинскую Ф О С Ф О р и т н у ю  муку принимаются: въ Кор
ниловской конторп и. Куломзииыхъ (адресъ: г. Кинешма, по Ш циско-Пва- 
повской ж. д.); 2) въ С.-Петербург!; и Москв-Ь, въ конторахъ сельско- 
хозяйственнаго коммиссюнерства «Работникъ»; 3) въ контор-fe Пролл1уса 
и Виркау въ Москв-Ь (Милютинъ переулокъ, домъ Бардина); 4) въ сельско- 
хозяйственномъ коммиссюнерствЬ при Костромской губ. земской управЬ; 
5) у  Н. И. Величко, въ Рыбинск-Ь; 6) въ правлеши Тверскаго отд-Ьла 
Московскаго Императорскаго Общества сельскихъ хозяевъ въ Твери 
(правлеше отдЬла состоитъ представителемъ завода гг. Куломзиныхъ 
для всей Тверской губернш и им еетъ склады въ Твери, Б ЬжецкЬ, Весь- 
егонскЪ, В.-Волочк-Ь, Калязин-Ь, Корчев-fe и Рж ев-fe); 7) въ Псковскомъ 

г обществ-Ь сельскихъ хозяевъ въ ПсковЪ 
«о эстляндскпхъ хозяевъ въ Ревел'Ь.
( V - ----------------------------------------------

, и 8) въ Консумъ-Ферейн'Ь 

_____________ -_______

И Н Ж Е Н Е Р Ъ -М Е Х А Н И К Ъ  <

Д А В Ы Д О В Ъ .
Москва, Разгуляй д. Лазарева.

ПОСТРОЙКА МЕЛЬНЙЦЪ
паровыхъ, водяныхъ и Bi- 

тряныхъ.
УСТРО Й СТВО  0 Р 0 Ш Е Н 1 Й .
Ветряные двигатели изго
товляются отъ 2 до 30 силъ. 
Целость двигателей при бу- 

ряхъ гарантируется.

= а.
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ВЫ СОЧАЙШ Е У ТВЕРЖ ДЕН Н ОЕ ТОВАРИЩ ЕСТВО  
Р У С С К О Е  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Е  К О М М И С С Ю Н Е Р С Т В О

„РАБОТНИКЪ“
Большой выбоцъ земледФльческихъ машинъ и орудй  русскихъ и иностдонныхъ заводовъ,

ПО ВСВМЪ ОТРАСЛЯМЪ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА.

Товарищество «Работникъ» состоитъ главнымъ агентомь для всей Poccin Колом енскаго машиностройтель- 
н а го  зав од а, а также представителемъ нностранныхъ заводовъ: Эккерта, Сак ка. Зпдер сл ебен а , К лейтона и 
Ш утлеворта, Рансом а, Адр1аисъ Платтъ и К°, ЕФ верумскаго и Ф искарскаго заводовъ  и Общества „ С еп ар атор ъ “ .

При бол-Ье значительныхъ заказахъ на иностранный машины и оруд1я, высылка такопыхъ производится 
по Фабричнымъ ц-Ьнамъ безъ всякихъ коммиссюнныхъ расходовъ, въ прямомъ сообщенш отъ заводовъ до 
станщи назначешя.

Выписка изъ за границы разныхъ машинъ, орудш и приборовъ, представляющихъ интересъ новизны.
Доставлеше свЪд-Ьнш и справокъ по разнымъ вопросамъ сельскаго хозяйства.
Иллюстрированные каталоги по требовашю высылаются безплатно.
СПЕЦ.1 АЛЬНОСТИ: Прессы для сЬна ручные, конные и паровые наибольшей производительности.
Зерноочистительныя, шастольныя, сортировальныя и полировальныя машины для элеваторовъ и хлЪбныхъ складовъ.
М ашины и приборы для сушки овощ ей и плодовъ.
С .-П етербургъ : Фонтанка, Соляной Городокъ. I Ш евъ : Крещатикъ, домъ Мерингъ.
М о с кв а : Садовая ул., у Красныхъ воротъ. | Таш кентъ .



СЕЛЬСКОЕ хозяйство и жоводство,
ЖУРНАЛЪ 

МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ
и

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ ГАЗЕТА.
Ж У РН А Л Ъ  будетъ выходить ежемесячно книжками каж дая 
не менее 10 листовъ, а ГАЗЕТА еженедельно в ъ  4 д. л. 

болынаго Формата, въ  16 стран, или 32 столбца.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :
т-, п  Съ упаковкоюБ езъ пере- Съ доставкою J 

тт * тл/л гггт и пересылкоюНА ГОДЪ: сылкп и до- на домъ въ и Рдруг1я
ставки: Петербург-Ь: м£ста:

Ж у р н а л ъ ........................  4 р. — к. 4 р. 40 к. 4 р. 40 к.
Г а з е т а ............................. 3 » — » 3 » 80 » 4 » 15 »
Ж урналъ съ газетою . 7 » — » 8 » 20 » 8 » 25 »

НА ПОЛГОДА (съ 1 Января, или 1 Поля):

Ж у р н а л ъ ........................  2 р. 20 к. 2 р. 40 к. 2 р. 40 к.
Г а з е т а ............................. 1 » 70» 2 » 10 » 2 » 25 »
Ж урналъ съ газетою . 3 » 70» 4 » 30 » 4 » 30 »

Гг. иногородныхъ просятъ обращаться съ своими требо- 
вашями исключительно по следующему адресу: в ъ  С.-Петер- 
бургъ, въ  редакцно журнала «Сельское Хозяйство и Лесо
водство» и «Земледельческой Газеты» (Екатеринннскш каналъ, 
д. № 71). Въсамомъ П етербурге подписка принимается в ъ р е - 
дакцш, у А. Ф . Девр1ена, и въ  Коммиссюнерстве «Работникъ», 
при сельско-хозяйственномъ музее министерства государствен- 
ны хъ нмуществъ (Соляной переулокъ).



Ф .  В .  А Д Ь С О П Ъ  И  К " .

Полные Иллюстрированные Каталоги высылаемъ по востребованш.

Ф .  В .  А Л Ъ С О П Ъ  И  К 0 .

ХАРЬКОВЪ.

ГЛАВНЫ Е АГЕНТЫ  ТОВАРИЩЕСТВА

11А Р 111 АЛЬ,  С Ы Н О В Ь Я  и Б».
К онтора и Склады:
^ ^ f Te^ HH0C Ю^СКаЯ Адресъ для писемъ:

Паровыя молотилки отъ 3 -х ъ  до 5 * /2 фут. —  Элеваторы. —  Конные приводы и 
молотилки.—  !Ш л к и  и сортировки.—  Мельницы,— (^ 0 M 0 p t3 K H .— Норнер^зки.

Локомобили отъ 2-хъ  до 4 0  силъ.— Паровыя маш ины ,— Керосиновые двигатели.

Плуги Э кке р та .— Плуги-Самоходы  С а кка . —  Плуги А нгло-Б олгарсж е. —  М я л к и  
для свеклы.— Бороны. —  Культиваторы. —  Русск1я жнеи. —  М я л к и  рядовыя и 

разбросныя.— Крестьянск!е плуги.



С А Д О В О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е
П О Д Ъ  Ф И РМ О Ю

ъ  п
Полтавской губернш.

Каталоги и нрейсъ-куранты издаютея ежегодно и высылаются во всякое время г г .  же- 
лающимъ безплатно по первому требование:

1) Иллюстрированный каталогъ Фруктовымъ и украсительнымъ деревьямъ и кустарни
кам!», клубник^ и землянике, многол'Ьтнпмъ, оранжерейнымъ, тепличнымъ п комнат- 
нымъ растешямъ, розанамъ и проч.— И здается въ  конце 1юля.

2) Иллюстрированный прейсъ-курантъ голландскимъ цветочны м ъ луковццамъ, сажае
мым!» осенью, какъ-то: П ацинты , Тюльпаны, Тацеты, Нарциссы, Ж онкильн, Крокусы,
Ц арсмя короны, Анемоны, Ранункулы, Лплш и проч.— И здается въ  концЬ 1юля.

3) Иллюстрированный прейсъ-курантъ разнымъ семенамъ, георгинамъ, шпажнпкамъ 
п прочимъ луковнцамъ и корнямъ, сажаемымъ весною, спарже, садовымъ инстру
ментам!, и книгамъ и проч.— И здается въ  конце Декабря.

Постоянным!, своимъ заказчикам!» заведеш е разсылаетъ новые каталоги и прейсъ-ку- 
ранты немедленно по отпечатанш, и цены  старыхъ съ того времени считаются недействи
тельными.

Адресъ для ппсемъ и телеграмъ: Раммъ —  Кременчугъ.
Заведете существуетъ съ 1859 г.

(5-&43,---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------сл

Справочная 
книга 

Русскаго 
Сельскаго 

Хозяина.
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ЧУГУННО-ЛИТЕЙНЫ Й,
м а д н о  - ж е л ъ з о -

КОТЕЛЬНЫЙ
II

М В Ш И Е С К Ш  ЗАВОДЪ
ИНЖЕНЕРЪ-ТЕХНОЛОГА

А. В. Б Л И Н О В А .

А дресъ для пнсемъ: Харьковъ , Александру Васильевичу Блинову; для телеграммъ: Харьковъ, Инженеру Блинову.

В О Д О Д Ъ Й С Т В У Ю Щ А Я  ТЮ Р Б И НА .

Полное устройство випокуренныхъ заво
довъ новыхъ промыптленныхъ и сельско- 
хозяйственныхъ и перестройка старых!, 
заводовъ. Составлешв плановъ н см-Ьтъ 
изготовленio аппаратовъ системы Генцо 
для винокурешя пзъ немолотаго зерноваго 
хл'Ьба и картофеля; холодильниковъ для 
охлаждешя сосуда водою безъ льда; затор- 
ныхъ чановъ съ охлаждешемъ непрерывно- 
д'Ьйствующихъ нерегонныхъ аппаратовъ 
разныхъ системъ, дающихъ спиртъ до 95 
град. крЬпости; спирто-порегонныхъ рокги- 
фикащонныхъ аппаратовъ, дающихъ спиртъ 
высокаго качества до 98 град, крепости; 
металлическнхъ дистернъ для сохранетя 

спирта и т . д.

Н епреры вно-д% йствую щ !й п е р е го н 
ный аппар атъ .

М ашины и аппараты  для виноку- 
реннаго и водочнаго  д-Ьла. 

Паровые котлы разны хъ систем ъ . 
Мельничные механизмы .



С Ф М 1 Я Ы Н А Я  Т О Р Г О В Л Я

В. Е. ГРАЧЕВА.
С.-Петербургъ, Измайловсшй полкъ, Дровяная улица, противъ 12-й 

роты, собственный домъ.

П р о д а ж а  огородны хъ , цв-Ьточныхъ, луговыхъ ^ м я н ъ , сЪмяннаго 
картоф еля, луковицъ и т . п.

Иллюстрированный полный каталогъ всЬхъ предметовъ тор
говли вы ходить ежегодно въ  ДекабрЬ и высылается по прп- 
сылк'Ь 75 коп. (деньгами пли марками). Постояннымъ покупа- 

телямъ —  безплатно.

‘Г азетный прейсъ-пуглнтъ газсылается по требовашю безплатно.

Благосклонному вниматю!
Приборы для пчеловодства.
Молочные сепараторы.
Машины для корчевашя.
Насосы для всякихъ назпачеши.
Пожарныя трубы.
Керосиновые двигатели (самые лучппе).
Керосиновые фонарн, не гаснутДе во время бури, безъ цилиндра. 
Пивные фильтры и пр.
Машины всякаго рода для промышленности, ремеелъ н еель- 

скаго хозяйства.

П рейсъ -куранты  и смЪты безплатно.

ГУГО ГЕРМАНЪ Н ЕЙ ЕРЪ  КЪ РПГЪ.
Основ, въ 1873 г.



АЛЬФРЕДЪ ГР0ДЗК1Й.
Варшава, Сенаторская Зо. 

РЕКОМЕНДУЕТЪ:

З Е М Л Е Д Ъ Л Ь Ч Е С К Ы  М А Ш И Н Ы  0  0 Р У Д 1 Я
ИСПРОБОВАННАГО КАЧЕСТВА

ИЗЪ ЛУЧШИХЪ З Д Ш И Х Ъ  И ЗА Г РА Н И Ч Н Ы Х ! ЗАВОДОВЪ.

ПРОДАЖА:

Плуговъ и сг£ялокъ Руд. Сакка,
Локомобилей и паровыхъ молотилокъ Клейтона 

и Шутлеворта,
Жней и косилокъ Макъ-Кормика,
СоломорЪзокъ и корнер1;зокъ Бенталля,
В'Ьялокъ Бекера и Ребера,
Tpiepoiib Гейда и Маера,
Конныхъ лопатъ „Колюмбусъ",
ИздЬлш: К. Бермана, Гофхера и Шранда, Доддса. J 

Эккерта и др.,
Семена травъ и кормовыхъ растенш,
Насосы, вгЬсы, мЪшки, ремни. cJ>



З А В О Д Ь
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО РЯЗАНСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА

ПО ПРОИЗВОДСТВУ П АХАТНЫ ХЪ  II ДРУГИ ХЪ  СЕЛЬСКО- 
ХОЗЯЙС'ГВЕННЫХЪ о р у д ш  и  м а ш и н ъ .

Изготовляетъ: всякаго рода плуги, бороны, скоропашки, сЪялки по 
Эккерту, двухъ и четырехъ-конвын молотилки, в-Ьялки, соломорЪзки, 

зерноплющилки и друпя машины.

Иллюстрированные каталоги высылаются по требование 
бе.шлатно.

________________________________________________

КАРЛЪ НВАНОВИЧЪ ВАГНЕРЪ,
САДОВОЕ ЗАВЕДЕН!Е ВЪ ГИРЬ,

Симъ им4етъ честь довести до свЬдЪшя 
любителей, что каталоги еЬмеиамъ,
деревьям ъ и пр. издаются ежегодно и 
пересылаются но требование безплатно.

ЗАВЕДЕН1Е СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1 8 1 6  ГОДА.
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Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

БРАТЬЯ В. и Н. БЛАНДОВЫ
Москва, противъ Охотнаго ряда, д. Коммиссарова.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МОЛОЧНАГО ХОЗЯЙСТВА:
ЛеФельдтовсшя маслобойки, всехъ  размгЬровъ, маслобойки 

качалки, Бланчарда «Ф аворитъ» и другихъ системъ, какъ 
ручныя, такъ  и для приводовъ.

Маслообработники, отжимальные столы, корыта.
К отлы д л я  с ы р о в а р е ш я ,  ч а н ы ,  Ф о р м ы  д л я  с ы р о в ъ .
Прессы винтовые, мельницы для творога, обичайки.
Боченки ольховые для масла, соль, пергаментъ.
ВгЬсы, щ етки для посуды, градусники и проч.
К раска для масла и сыра и сычуги для закваски.
Посуда бйлаго жел'Ьза мастерской Н. В. Верещагина.
Сепараторы (сливкоотделители): д е -Л а в а л я , Б урм ейстера и 

В ена, „А л е кс а н д р а -с е п а р а то р ы “ (Балансъ-центриФуги) и „ В и к то -  
р'|я“ . какъ  ручные, такъ  и работающее при помощи конныхъ 
или иаровыхъ приводовъ.

Иллюстрированные прейсъ-куранты высылаются 
трзбовашю безплатно.



ГУ С Т А В Ь  СИВЕРСЪ
С.-Петербургъ, Вас. Остр., Среднш пр., д. Л» 1 — 10. 

ПРЕД/1АГ АЕТЪ
ИСКУССТВЕННЫЙ УДОБРЕН1Я

Бакергуано - СуперФОСФатъ. Томасъ-ФосФатная мука. Костяная мука. 
Русская ФОСФОритния мука. Чил1пская селитра. Серно-кислый амм!акъ. 
Кал1евая селитра. Сушеная кровь. Кайнитъ. Хлористым кали. Серно
кислый кали. СЬрно-кислая калимагнез1я. Стассфуртская удобритель

ная соль. Гипсъ. Голубиное гуано.
B cii вышеозначенные предметы продаются по умЪреннымъ ц-Ьнамъ и 

нри заказЬ 600 пудовъ и болЬе делается скидка.
Ц1;ны, какъ и друпя сведеш я, сообщаются во всякое время по востре-

бовашю.
По получении 10 коп. высылаются безплатно:

«СОВЪТЫ К Ъ  ПРИ М Ъ Н ЕШ Ю  УДОБРЕН1Й».
ПРОДАЕТСЯ Т А К Ж Е  ТАБЛИЦА:

„НАГЛЯДНОЕ И30БРАЖ ЕН 1Е СЧЕТОВОДСТВА ПОЧВЫ",
показывающая поглощеше растешемъ различныхъ пптательныхъ ве- 

щ ествъ и возвратъ ихъ почве при помощи удобрения.

Ц е н а  2 0  к о п ,  с ъ  п е р е с ы л к о ю .

СЪМЕНА
ХЛЪВНЫ Я, ЛУГОВЬШ ТРАВЫ, 0Г 0Р 0Д Н Ы Я , 

ЦВЕТОЧНЫ Я, ДРЕВЕСНЫ Я И ПРОЧ.

ЛУЧШАГО КАЧЕСТВА И ИСПЫТАН
НОЙ ВСХОЖЕСТИ.

П О Л Н Ы Й  И Л Л Ю С Т РИ РО В А Н Н Ы Й  П Р Е Й С К У Р А Н Т Ъ  
В Ы С Ы Л А Е ТС Я  Б Е ЗП Л А Т Н О .

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

И. В. ЛИСИЦЫНА Сыновья,
В Ъ  м о с ъ ъ ъ .

1) П етровка, д. №  2 4 . 2) М ясницкая, д. № 9 . )
_________________________ _________________________



Н. Н. СФРИКОБЪ.
СКЛИДЪ З Е Н Е Д Ш Ч Е С К Ю Ь  МАШИНЪ И ТЕХНИЧЕСКИГЪ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.
Х арьковъ, Ры бная улица, собственный домъ. 

0тд4леш я: въ МелитополЬ у А. И. Суриковой; въ Екатеринодар'Ь 
(Кавказъ) у Гусникъ и Кубеска.

Локомобили, паровыя и конныя мо
лотилки.

Постоянныя паровыя машины.
Паровыя машины «Вестинггаузъ».
Плуги, одно- и многолемешные.
Бороны, экстирпаторы, пололь

ники и пр.
С'Ьялки разбросн. и рядовыя.
ОЪнокосилки, жнеи и сноповязалки.
Конныя грабли. Прессы для сЬна.
В4ялки, сортировки, соломорезки.
Куколеотборникн, корнерезки, дро

билки.
Молотилки конныя и ручныя, при

воды.
Мельничные постава, жернова.
Швейцарок, шелков, сита.
Же.тЬзн. водопроводн., 

газов, и бурпльныя 
трубы.

Арматура для кот- 
ловъ и паров, 
машинъ.

Насосы и пожарныя трубы. 
Пеньковые и резиновые Рукава. 
Парусина для брезентовъ.
Ремни кожаные англшсые и изъ 

верблюжьей шерсти. 
Инструменты: столярные, слесар

ные и кузнечные.
Для ш ахтъ: насосы «Камеронъ». 
Проволочные канаты, рудничныя 

лампы.
Обушки, безопасные Фонари, ло

паты и пр. 
Холодильн. ап

параты О.Ген- 
чель. 

Просорушка 
«Иванова». 

Ппшу1щ я маши
ны «Калли- 
графъ» и др. 

Каучукулеумъ.

ЧШННО- И ЩНО-ЛИТЕЙНЫЙ
ЗА ВО ДЪ  

А Н Н Ы  И В А Н О В Н Ы

С У Р И К О В О Й .
Ст. Просяная, Екатерипивской же!.дор.

изготовляетъ:

Элеваторы, Соломорезки, ВЬялки, Сортировки, Буккари съ с-Ьялкою и 
безъ с-Ьялки, Ко.юнистсмя жатвенныя машины (ЛобогрЬйки), Насосы и 

Пожарныя трубы.
А также прннимаетъ заказы на разнаго рода

ЛИ ТЬ Е И РЕМ О Н ТЪ  М А Ш И Н Ъ .
Адресъ: Ст. Просяная, Екатерининской жел. дор. въ Ново-Ивановскую  

Эконом1ю А. И. Суриковой.
П рейсъ-куранты  вы сы лаю тся по требованмо безнлатно,





„плодоводство“
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

Р0СС1ЁСКАГ0 ОБЩЕСТВА ПЛОДОВОДСТВА.
Съ 1892 года журналъ, оставаясь подъ редакщею про

фессора Рудзкаго, переходитъ въ собственность Общества и 
будетъ издаваться но расширенной программ!;, съ нриложе- 
шемъ не менЬе четырехъ хромолитографШ. Ж урналъ выхо- 
днтъ 15 числа каждаго мЬсяца, кромЬ трехъ л'Ьтнихъ мЗ>ся- 
цевъ, за которые дано будетъ «Руководство къ уходу за пло- 
довымъ садомъ», съ многочисленными рисунками. Подписная 
пДлга 5 руб. съ  иересылкою въ Poccin и 6 руб. за границею. 
Подписка принимается въ редакцш, П етер б ур гъ , В асильевскш  
О стр овъ , 3  ли ш я, № 12.

Тамъ же имеется для продажи небольшое число экземпля- 
ровъ журнала за 1890 и 1891 года, по пяти рублей за годъ 
съ пересылкою.

С Ъ М Я Н Н Ы И  М А Г А З И Н Ъ  

„СЕВЕРНЫЙ БУКЕТЪ"

И ВА Н А  СИМА.
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , К А Р А В А Н Н А Я , Д . Ля 1 4 .

ПРОДАЖА ОГОРО;ГДЫХЪ~ ц в ъ т о ч н ы х ъ  и  
ЛУГОВЫХЪ с ъ м я н ъ .

П Р Е Й С Ъ -К У Р А Н Т Ъ  ПО Т Р Е Б О В А Ш Ю  ВЫ С Ы Л АЕ ТС Я  
Б Е ЗП Л А Т Н О .



РУССК1Й СКЛАДЪ

А. ГАЛЛ1АНИ.
К азань, Проломная, подъ крепостью , д. Св1;шниковыхъ.

Земледбльчесш я машины п оруд1я, пож арны я трубы  
извЬ стны хъ заграничны хъ и русскихъ Ф абрикъ, по ум £- 
реннымъ цЬнамъ. П ри складЬ м астерсш я для изготовлен!я 
и почпнкп машинъ и орудш .

П родаж а краснаго клевера и други хъ  сЬмянъ вы сш ей 
отделки, а равно костяная мука и порош окъ завода Г . Су- 
щ инскаго.

В ы писка всякихъ машинъ, по заказам ъ , Русски хъ  и 
заграничны хъ.

v.--------------------------------------------------------------------------------------- /

TA PTO IR  7Т ЯГvj Л)Jj(J- JcXsДД JoX j Д> c*s v/Jj cL Xjvwj  Дэ

А. У ША К О В А .
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .

Большая Конюшенная, д. № 1, противъ Конюшенной площади.

Предлагаетъ сЬмяна: сельско-хозяйственныя, 
огородный, ц в е т о ч н ы й , древесныя и проч.

Подробный прейсъ-курантъ высылается по требован!ю.



Сда^-э-------------------------------------------------------------------------------------- е ч Э ^

|  СФМЯННАЯ ТОРГОВЛЯ И СКЛАДЪ 
ЦВЪТОЧНЫХЪ ЛУКОВИЦЪ

Г. ФРИКА,
въ  С.-ПетербургЬ, Адмиралтейская площадь, д. № 10 

(напротивъ Алекеандровскаго сада).

П редлагаетъ гг. сельскимъ хозяевамъ и любителямъ садо
водства разный с'1'.мяна: хлЬбныя, травяныя, огородныя цв'Ь- 
точныя, древесныя и про'пя, которыя всегда имеются свежими, 
начиная съ Декабря мЬсяца и до посбва. Равно какъ  и гол- 
л ан д стя  цв-Ьточныя луковицы всЬхъ видовъ и сортовъ.

Подробный прейсъ-курантъ сЬмянамъ высылается съ Де
кабря агЬсяца по требование безплатно. Прейсъ-курантъ гол- 
ландскпмъ цв'Ьточнымъ луковицамъ высылается съ Августа 
м есяца также по требование безплатно. ■/

-------------------------------------------------------------------------W i

В0ЛЖСК0-КАМСК111 СКЛАД]. ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКИХЪ ОРУДШ И МАШИНЬ 
М. Я. РАМЪ, В Ъ  К А З А Н И .

Орутця и машины удостоены на Казанской Иаучпо-Промышл. В ы ставка 1890 г . з о л о т о й  м е д а л и .

п р е д л а г а е т ъ :
П л у ги  одно и многолемешные, бо р о н ы , з а п а ш н и к и , с е я л к и , сЪ чо ко си л ь ны я и ж а т в е н н ы я  
м аш и ны , гр а б л и  и сонные п р е с с ы . Р учны а к р е с т ь я н с м я  м о л о ти л ки  америвансвой системы 
(сяещальность). Конные м о л о ти л ки  и пр и во д ы  фабрики Э. Лингартъ и К°. В Ъ ялки, с о р т и 
р о в ки , к у к о л е о т б о р н и к и  и пр. П о ж а р н ы я  зал и вн ы я тр уб ы , для селенш и городовъ. Складъ 
и продажа отъ В О ТК И Н С К А ГО  К А З Е Н Н А Г О  завода плуговъ и прочихъ оруд1й, каковые н а  
Казанской 1890 г . выставка такжэ получили з о л о т у ю  м е д а л ь . Складъ и продажа отъ РО С- 
C lfiC K O -A M E P IIIC A H C K O ft резиновой мануфактуры: р е зи н о в ы х ъ  рукавовъ, ремней и другихъ 
предметовъ. П аровы я м о л о ти л ки  и л о ко м о б и л и  фабрики Р у с т о н ъ , П р о к т о р ъ  и К 0. Линколыгь. 

] При c к л a д t  имеется м е х а н и ч е с к а я  м а с т е р с к а я .
(Я П Р Е Й С Ъ -К У Р А Н Т Ы  В Ы С Ы Л А Ю Т С Я  ПО Т Р Е Б О В  A H IIO .



В Ы С О Ч А Й III К УТВЕРЖ ДЕННОЕ

ОБЩЕСТВО КОСТЕОБЖИГАТЕЛЪНЫХЪ ЗАВОДОВЪ
И

В Ы Ш К И  ИЗЪ КОСТИ ДРУГИХЪ ПРОДУКТОВЪ
в ъ  С.-ПЕТЕРБУРГА

Большой Р-пзвый О с т р о в ъ , совете, домъ.

Вырабатываетъ въ значительныхъ количествахъ обезж и

ренную экстракцш нны мъ способомъ и приведенную въ тончайш ш  

порошокъ

КОСТЯНУЮ МУКУ
для удоб реж я полей, луговъ и сад о в ъ .

Костяная мука, приготовляемая на заводахъ Общества, слу- 
житъ лучшимъ удобрешемъ, дМствующимъ въ теченш тр ехъ 

четы рехъ л%тъ. 

Р азъ яснеж я о прим’Ь пенк костяной муки и друпя подроб
ности высылаются безплатно. 

Съ заказами обращаться въ

П Р А В Л Е Н Ш  О Б Щ Е С Т В А

Большой Р т в ы й  Островъ. собств. домъ
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Ф О ТО ГРАФ ИН ЕСКИ Х'Ь  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т Е Й  
©. Ю Х И М Ъ  И к°.
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г !).

Малая Морская 4.
М О С К В А .

Тоатральи. иро-Ьздъ, д. Хлудовыхъ.

Главные пред ставител и для всей Poccin по продаж!; анпийскихъ  сухихъ  
пластинокъ  ..J I_F 0R D “  въ Лондон!; и объектизовъ  ,,D E R 0 G Y “  въ Париж'!;.

Агенты знаменитой фабрики обьективовъ  Р осса и К п. и Главное депо известной компаши 
ИСТМ ЕНА въ Америк'!;, рекомендуемъ фабрики этого завода какъ  то: прозрачныя целлулойдныя 
пленки въ к а ту ш ка х ъ  и ручныя моментальныя камеры , ,К 0 Д А К Ъ “ .

Н а снл адахъ  имЬются постоянно въ большомъ выбор% О БЪ ЕКТИ В Ы  изв'Ьстныхъ апглшмшхъ, 
нТ.мецкихъ и французсвихъ фирмъ, КАМ ЕРЫ  павильонныя, дорожныя и моментальныя различныхъ 
системъ, БУМ АГИ для печаташя и увеличешя, СТА ТИ В Ы . ЗА ТВ О РЫ , П Л А С ТИ НКИ  здТшнихъ и загра
ничныхъ фабрикъ и Bet проч!я ф о то гр а ф и ч е ш я  принадлеж ности . НОВО СТЬ: ручная камера „зап и сн ая  
к н и ж к а 1-' на размеры 5 X  6%  и 6 X  8 сант. теле-объективы  Дальмейера для увеличительныхъ 
сиимковъ въ дали.

П рейскурант!,, цТшы объективам ъ Ц ейса и смЬты на аю тограФ И чеш я обзав ед еш я  вы сы лаю тся  безпл атн о.

СРо^Э- --------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------
t



АСФАЛЬТОВЫЙ ОГНЕУПОРНЫЙ

„ Т О ,  I I »
ДЛЯ КРЫТ1Я КРЫ Ш Ъ, СТ'ИНЪ И ФУНДАМЕН’ГОВЪ.

АСФАЛЬТОВЫЙ ЛАКЪ
д л я  о к р а с к и  к р ы ш ъ .

Ш В Е Д С К Ш  К А Р Т О Й Ъ
для обивки деревянныхъ ст'Ьнъ, взаигЬнъ ш тукатурки, и прини- 
маютъ па себя вс’Ь толево-кровельныя работы съ многолетнею 

гаранйею за прочность и по весьма узгЬреннымъ ц-Ьнамъ.

Брошюры и всЬ св4дгЬшя выдаются и высылаются безплатно 

К О Н Т О Р О Ю  

ТОВАРИЩЕСТВА 
КАРТОННО - ТОЛЬНАГО ПРОИЗВОДСТВА

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГТ).

№ 20. Гороховая улица, № 20.

Телеф онъ  No 1 3 7 8 . Адрссъ для телеграммъ: Картонтол ь.



АШ ЦОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

„Г. Ф. ЭККЕРТЪ“
ВЪ Б Е Р Л И Н ®

«A CTIEN  - G E S E LLS C H A F T Н. F . ECKERT.»

B e r l in .  О . 3 4 . W e id e n w e g 1. 6 6  — 71.

I - ое О тд'Ьлете Фабрики изготовляетъ: Полныя механичесшя приспособ-
л е т я  для винокуренныхъ, дрожжевы хъ, крахмальныхъ и др. заводовъ. 

Перестройка^старыхъ заводовч^.

Ц иркуляры , свЪдйшя, отзывы, оппсаш я и рисунки высылаются по требовавш
безплатно.

Агенты и представители по всей РосЫи.

Иллюстрированные каталоги па р усском  языкп.

П -е  ОтдЪлеш е ф абрики ШГОТОВЛЯСТъ: Сельскохозяйственный машины и  
орз^ця лучшихъ системъ и въ большомъ выбор4: однокорпусные плуги для 
всякихъ почвъ въ 100 размЬрахъ и типахъ. Новые стальные, передковые 
плуги для всякихъ почвъ. Колонистсю е плуги для новыхъ земель, цельно

стальные.

Универсальныя разбросныя сеялки.

Же.гЬзные и деревянные пропашники. Окучники съ раздвижными отвалами 
всякихъ размЪровъ. Трехъ- и четырехъугольныя бороны (крюмеры), бороны 

луговыя и зи гза гъ . катки , конныя мотыги, грубберы, экстирпаторы  ц проч.



А К Ц Ю Н Е Р П О Е  О Б Щ Е С Т В О

„Г. Ф. Э К К Е Р Т Ъ “ в ъ  Б е р л и н ^ .
М ногокорпусны е плуги о 2, 3 и четырехлемешные, болЬе чймъ въ 70 
разм-Ьрахъ и типахъ, для лущешя и глубокой пашни. Съ новьшъ при- 
вилегированнымъ механизмомъ для подъема, или безъ таковаго, съ  

рычагомъ и безъ него.
Новые многокорпусны е плуги цблыюстальные, прочные, легю е на ходу и 

по в'Ьсу, удобные въ обращенш.

Д в у - и тр е х ко р 
пусные плуги съ
новымъ подъе- 
момъ и безъ него, 
съ рычагомъ и 
безъ него, четы 

рехкорпусные лу
щильники - з а п а 
шники, подпочвен- 
ники и сеялки для 
к у к у р у з ы ,  д л я  
этнхъ плуговъ.

Разбросныя, клеверныя и рядовыя с%ялки различиаго устройства съ шайбами, 
катушечками, щетками и каучуковыми валиками, для лошадей иволовъ. 

«Беролииа» новая привилегированная и лучшая рядовая с'Ьялка.

К о н н ы я  г р а б л и
сист. «Тигръ» и 
«Новый Голлпн- п 
свортъ» различ
ной ширины съ

деревянными 
или жел’Ьзными 

ходовыми 
колесами.

Паровыя молотилки съ локомобилями р а з л и ч и ы х ъ  с и л ъ ; сложкыя молотилки
с ъ  б и л ь н ы м ъ  и л и  штифтовымъ б а р а б а п о м ъ ; локомобили в ъ  3 и  5 с и л ъ , 

с ъ  т о н к о ю  д л я  д р о в ъ , у г л я ,  торфа и  со л о м ы . 
И ллюстрированные каталога, спещальпыя onncnuia п прейсъ - куранты  высылаются 

безплатно, по т р е б о в а ш ю .
П редставители во всей Poccin. Вывозъ во Bet страны CBtTa.

Болпе 4 0 0  м еда л ей  и  д р у ш х ъ  на градъ .



В. АККЕРМАНЪ.
МЕХАНИЧЕСКИ ЗАВОДЪ И С К И Д  З Е М Щ Щ Ш Ж Ь  МАШИН!.

С.-Петербургъ, Б. Болотная ул., д. Л": 6.

Спец!альности: Механичесш ЗЕРНО
СУШИЛКИ еобггвеннаго нзобр1;тешя, 
работающая новсЬмЬетно въ  Р о т н  съ 
чрс.чнычапнымъ успгЬхо.мъ. ЦЬны Л:' О— 
2<>о р.,Л*2 1-37Г»р.,Л « - — ООО, р. Л:: 3 — 
!)00 руб. и дороже.

М О Л О Т И Л К И , С орти ров ки , машины 
для маслобопнаго производства.

М УКО М О Л Ь Н Ы Е  постава большой про
изводительности для конной или наро- 
noii силы.— 1’учныя мукомольныя мель
ницы.— Усовершенствованные ириводы 
для водяны хъ мельницъ; жернова.

КА ТА Л О ГИ  В Ы С Ы Л А Ю ТС Я  БЕЗПЛАТНО

OHivi/и е зд  в э ю ш у п э п а  hjoi/ vivh



С А Д О  В О Е А ]! Е Д Е  II I Е

Г. И. Г Е Г Г И Н Г Е Р А  ВЪ РИГЪ,
П О С Т А В Щ И К А  В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  Д В О Р А ,  

РЕКОМЕНДУЕТ'Ъ 
Б О Х ' Л Т Ы  11 С В О Й  В Ы Г > О Р г1>

0Г А Ш К Е 1’Е Й 1Ш Х Ъ  РА С Т Е Ш Й ,
Ф Р У К Т О В Ы Х ! .  II Д Е К О Р А Т И В Н Ы Х ! .  Д Е Р Е В Ь Е въ и к у с т а р н и к о в ! , ;

МНОГОЛЪТНИХЪ РАСТЕН1Й И ЛУКОВИЦЪ .

З а в е д е т е  нонупяеть и нродаетъ  всякаго рода с’Ьнена: 
древесныя, овощныя. цвЪточныя и сельсно-хозяйственныя: изготовляетъ вся- 

К1Я унрашешя изъ ce tm n x b  и сухихъ цв’Ьтовъ.

пркйсъ-курлнты  в ы с ы л а ю т с я  но т р е в о в а ш ю  в е л п л л т п о .

А Д Р Е С Ъ : Г Е Г Г И Н Г Е Р У ,  Р И Г А .

Большая ЗОЛОТАЯ медаль единственная на ВСЕРОСС1ЙСКОЙ выставив 1887 г. 
за группы Камвольную и Штофную, больш. сер. медаль Харьковъ 1887. С. м. 
Екатеринославъ 1886 г. Большая ЗОЛОТАЯ медаль Енатеринославъ 1890 год а.

Р А Й - П  О Л Ъ С К А Я

Федора Александровича Лапа-Данилевскаго,
Екатерпноелавской губ., ВерхнеднЬировскаго уЬзда, ив S-.мн верстахт. 
отт. сташ tin Девладово. Екатсриненскоп железной дороги, предлагаетъ
баранопт.: 1) Камвольныхъ, изъ чпстпкровнаго ...............in Рамбулье, кропи
Бал.ио, ЛсФсбра, Жильбера, Кюньо и 2) Штофныхъ иль отдЬлешм

Инфантадо.

Ц - Ь н а  о т т э  3 0  д о  4 0 0  р у б .

По желанно иосЬтнтглри высылается :>k i i i i ;i ; к  i . на сташию Девладово. 
При рысистомъ заводЪ С. Рай-Поля продаю тся жеребцы и матки. Адресъ  

инсемъ: Г. Верхнедн'Ьпровскъ.



И зцаш  А. Ф. ДЕВР1БНА въ С.-Петерйург^.
Гг. иногородние, которые изволятъ адресовать требовашя на объявлен- 

ныя въ этомъ спискЬ книги прямо къ издателю  его , Альфреду Федоровичу  
Девр|'ену, въ С.-Петербург-!;, Васильевскш Островъ, Румянцевская площадь, 
д . №  1 —  3 , за  пересылку ничего не платятъ.

Гг. иногородние заказчики, для которыхъ обременительна отправка 
денегъ п р и  заказЬ, могутъ тоже требовать книги простымъ или даже откры- 
тымъ письмомъ, поручая Ф и р м 'Ь  получить стоимость заказаннаго нереводны.мъ 
платежемъ черезъ почту; въ такомъ случай коммисшя Почтоваго Ведомства 
(2%  стоимости, но не менЬе 10 коп. съ посылки) взыскивается c i, адресата. 
Заказы, однако, ценностью мен-Ье одного рубля не исполняются наложеннымъ 
платежемъ.

Для удобства Гг. заказчиковъ мелыя суммы до одного рубля принимаются 
почтовыми марками.

Просятъ адресъ писать отчетливо.
Полный каталогъ книгъ по всЬмъ отраслямъ сельскаго и лЬснаго 

хозяиствъ высылается по требованда безплатпо.

Архитектура сельскохозяйственная:
С Е Л Ь С К О -Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н А Я  А Р Х И Т Е К Т У Р А .  Руководство 

къ  построение всЬхъ сельско-хозяйственныхъ зданий, какъ-то: 
жилыхъ здалпп для рабочихъ, пом'ЬщснШ для домашнихъ 
жпвотныхъ, иродуктовъ земледг1шя и сельско-хоз. орудШ и 
машинъ. Составилт. бывшш Директор!. Маршнскаго Земле- 
дгЬльческаго Училища Ф. Ф е д о р о в и ч ъ . Съ атласомъ 66 таб- 
лпцъ, заключающихъ 180 чертежей: илановъ, Ф а с а д о в ъ ,  раз- 
Р'Ьзовъ и пр., и съ объяснительнымъ текстомъ въ  особой кнпг Ь. 
Спб., 1881 г. ЦЬна съ атласомъ 6 р., въ  переплет!; 8 р.

Н А С Т А В Л Е Ш Е  К Ъ  И З Г О Т О В Л Е Ш Ю  СОЛОМ ЕННО - 
К О В Р О В Ы Х Ъ  Н Е С Г О Р А Е М Ы Х Ъ  К Р Ы Ш Ъ , стЬнъ, потол
ковъ и брапдмауеровъ, по способу Ф е р м ы  КрасноуФимскаго 
реальнаго училища 8-ое издаше. Спб., 1890 г. Ц. 25 к.

Ботаника •
К Р А Т К И I У Ч ЕБН П К Ъ  Б О Т А Н И К И , для земледЬльч. училищъ, 

составилъ И. II. Б о р о д и и ъ , Проф. Спб. лгЬсн. института. Съ 
257 иолпт. Изд. 2-ое. Спб. 1890 г. Ц. 1 р. 50 к. ( К н и г а  э т а  

о д о б р е н а  У ч е н ы м ъ  К о м п т е т о м ъ  Мин. Н а р о д и . Н р о с в ъ щ е ш я , к а к ъ  

х о р о ш е е  р у к о в о д с т в о  д л я  р е а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ , УЧИТЕЛЪСЯИХЪ ИНСТИ

Т У Т О В  И  ЖЕНСКИ ХЪ Г И Ш А 31Й ).

Б 1 0 Л 0 Г 1 Я  Р А С Т Е Н Ш  съ прилож етемъ. И сторпческт очеркъ 
ботаники. Соч. Д-ра 10. В и з н е р а , проф. В Ь н с к а го  универси
тета. Перевели Р. Р. Ш р е д е р ъ  и Н. А. Н п к о л ь с ю й .—  С ъ 
60 рисунк. въ  тексгЬ и одной ботанической картой земли. 
Спб. 1892 г. Ipbna 2 р. 50 к.



Ветеринарная наука:
О БЩ Е Д О С ТУ П Н Ы Й  Л Е Ч Е Б П И К Ъ  Д О М А Ш Н П Х Ъ  Ж И В О Т 

Н Ы Х Ъ . Съ особымъ отд'Ьломъ о содерж ант и уход’Ь за ними. 
При участш: Э. К. Б р а н д т а , В. Е. В о р о н ц о в а , В. Г. Г у т 
м а н а ^ .  М. З ем м ер а . В. Г. К о т е л ь н и к о в а , Л. Э. Л а н г е н -  
б а х е р а ,К .К , Р а у п а х а ,В .Г .Т а т а р с к а г о н Г .  Г. Ш п ш м п н га , 
сост. Я. М. Ш м у л е в н ч е м ъ . Изд. 2-ое, переделанное, исправ
ленное и значительно дополненное новейшими работами. БолгЬе 
700 стр. со многими полпт. Спб. 1891 г. Ц. 3 р., въ  пер. 3 р. 75 к.

И Н Ф Е К Ц Ю Н Н Ы Я  Б О Л Ъ ЗН И  Д О М А Ш Н П Х Ъ  Ж И В О Т 
Н Ы Х Ъ . Чума рогатаго скота, оспа, ящ уръ, сибирская язва, 
б'Ьшенство, повальное воспалеше легкихъ, сапъ и лихой, и случ
ная болезнь лошадей. Соч. ПроФ. Р е л л я . Съ поел. изд. перевелъ 
Я. М. Ш м у л е в и ч ъ . Изд. второе съ прим. п дополн. перевод
чика. Спб. 1881 г. Ц. 1 р. 25 к., въ перепл. 1 р. 75 к.

ДРО Б Я Н К И - Б А К Т Е Р Ш . Обработал!, согласно современному 
состояние науки д-ръ В. Ц о п ф ъ . Ilep. съ н!;м. и значит, дополн. 
д-ръ Хр. Г о б и  и II. К о с т ы ч е в ъ . Съ 34 полит. 1884 г. Ц. 1 р .75 к.

Виноградарство и винодкгпе:
П Р А К Т И Ч Е С К О Е  РУ К О В О ДС ТВ О  В И Н О Г Р А Д А Р С Т В А  И  

ВИ П О ДЪ Л Ш . Составилъ В. К. В и н б е р г ъ . ВладЬлецъ вино
градника на южномъ берегу Крыма. 2-ое дополненное издан1е, 
съ 120 рисунками въ  текст!;. С.-Петербургъ. 1889 г. Щ ;на 
2 р. 50 к. вт, переплет!; 3 руб. 25 коп.

В И Н О Д Ъ Л Ш  I I  П О Г Р Е Б Н О Е  Х О ЗЯ Й С Т В О . А. С ал о м о н а , 
химнка-випод'Ьла Императорскаго Никнтскаго сада. Съ 30 полпт. 
въ  текст!;. С.-Петерб. 1888 г. Ц1;на G5 кон.

К Р А Т К О Е  П Р А К Т И Ч Е С К О Е  В И Н О Г Р А Д А Р С Т В О . Сост. 
Н. II. В о и н о в ъ . Съ рис. Спб. 1889 г. Ц. 35 коп.

П Л О Д О В О Е  И  Я Г О Д Н О Е  В И Н О Д Ъ Л Ш  и его зпачеше для Рос- 
cin. Сост. К. К. В е б е р ъ . Съ 25 рис. в ъ  тексгЬ. Спб. 1888. Д. 75 к.

Винокуреше:
В И Н О К У Р Е Н Н О Е  П Р О И ЗВ О Д С Т В О . Практическое руковод

ство по впнокурешю какъ для промышленнаго, такъ  равно 
и сельско - хозяпственнаго производства, а также руководство 
по впнокурешю для промышленныхъ учнлшдъ. Сост. пнж,- 
технол. К. К. В е б е р ъ . Съ 43 рис. Спб. 1890 г. Ц. 1 р. 75 к., 
въ  перепл. 2 р. 25 к.

С П Р А В О Ч Н А Я  К Н И Г А  ПО СЕЛ ЬС К  Х О ЗЯ Й С Т В. Т Е Х П И Ч . 
П Р О И ЗВ О Д С Т В , для хозяевъ. Сост. К. В е б е р ъ  (5-й отдЬлъ 
этой книги: Винокурен, произв.). Спб. 1885 г., въ  пер. Ц. 2 р. 50 к.

Возд'Ьлываше хл4бовъ:
П Ш Е Н И Ц А . Ф изю лопя и культура. Правила, которыхъ слЬдуетъ



придерживаться, если желаютъ уменьшить стоимость произ
водства пшеницы. Соч. Е. Р и с л е р а , директора агрономия, 
инст. въ  Парпж’Ь. Перев. съ Франц. А. Г. Ф е р х м п н а . Съ 22 
рпс. въ  текста. Спб. 1888 г. Ц. 75 коп., въ  перепл. 1 р. 25 к.

О В О З Д Ъ Л Ы В А Ш И  Х Л Ъ Б О В Ъ : ржи, пшеницы, полбы, ячменя, 
овса, проса, могара, росички, сорго и кукурузы. (Бес'Ьды по 
землед'Ь.пю съ 22-й по 29-ю). В. Г. К о т е л ь н и к о в а . 3-е изд. 
Спб. 1889 г. Ц. 30 к.

Р У К О В О Д С ТВ О  К Ъ  В О ЗД Ъ Л Ы В А Н П О  Х Л Ъ Б П Ы Х Ъ  ЗЛА- 
К О В Ъ . Съ 150 рисунк. в ъ  текстЬ. А. Н о в а ц к а г о . Перев. 
съ нЬмецкаго съ нзм-Ьнешями и дополнешями П. К о с т ы ч е в а . 
Спб. 1889 г. Д. 2 р., въ  перепл. 2 р. 75 к.

Горчица;
Б Ъ Л А Я  Г О Р Ч И Ц А . Ея культура на еЪмена, кормъ н удобреше. 

Н. В. С п д о р с к а г о . Спб. 1890 г. Ц. 70 к.
Дороги, сельско-хозяиств. и л’Ьсныя.

СО О РУ Ж ЕН 1Е С Е Л Ь С К О -Х О ЗЯ Й С Т В Е Н Н Ы Х Ъ , ЛЪСНЫ ХЪ, 
З А В  О ДСК И Х  Ъ I I  В О О Б Щ Е  П Р О М Ы Ш Л Е Н П Ы Х Ъ  П О ДЪ- 
Ъ ЗД Н Ы Х Ъ  П У Т Е Й . К. В е б е р а . Съ 118 политипаж. Спб. 
1S92. ЦЬна 2 р., въ перепл. 2 р. 50 к.

Дренажъ:
Курсъ сельскаго инженернаго искусства сост. А. И. П о п о в ъ . 

Вып. I. Дренажъ. Москва. 1889 г. Ц. 1 р. 50 к.
Дрожжевое производство:

РУ К О В О Д С ТВ О  К Ъ  Д РО Ж Ж Е В О М У  П Р О И ЗВ О Д С ТВ У . 
Практическое руководство по производству жидкихъ п прессо- 
ванныхъ дрожжей для заводчпковъ и для чиновъ акцизнаго 
ведомства. К. К. В е б е р а . Съ 9 рпс. Спб. 1891 г. Ц. 90 к., 
въ  перепл. 1 р. 40 к.

Естественная истор1я:
«РУ К О В О Д С ТВ О  К Ъ  СОБИРАНИЮ  Е С Т Е С Т В Е Н Н О -Н А У Ч -  

Н Ы Х Ъ  КОЛЛЕКЦ1Й , У С ТР О Й С ТВ У  А К В А Р 1 У М О В Ъ , 
T E P P A P I У М О ВЪ , ЗО О ЛО ГИ Ч ЕСКИ ХЪ С А Д О В Ъ  И  Т. Д.» 
Соч. I. М. Г п н т е р в а л ь д н е р а .  Переводъ подъ редакщею и 
съ дополнешями профессора Императорскаго С.-Петербургскаго 
университета Э. Ю. П е тр и . Съ приложегпемъ статьи редак
тора «о собиранш антрополошчееккхъ коллекция». Со м н о г и м и  
и о л и т и п . въ текстЪ. Спб. 1892. Ц-Ьна 3 руб. 50 к. (печатается 
и вы йдетъ въ  ciiiiT F. въ  МагЬ мЬс.)

Законодательство лесное:
КУРСЪ РУССКАГО  Л Ъ С Н АГО  ЗА К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В А . Со- 

ставилъ М. Р о м а н о в с к и . Спб. 1881 г. ЦЬна 2 р. 50 к., въ  
переплет t  3 р. 25 к.



ЛЪСПОЙ У С ТА В Ъ . Издаше 1876 года. Дополненный вновь 
вышедшими узаконешями по 1-е марта 1880 г. и рЬшешями 
кассащонныхъ департаментовъ Сената, еъ узаконешемъ всехъ  
действующих!, къ  1-му марта 1880 г. цпркулярныхъ нредппса- 
H ifi. Состав. Д. Ш и л о в ъ . Ц. 2 р. 50 к., въ  перепл. 3  р. 25 к . 

П О РЯДО КЪ  П Г Е С Л Ъ Д О В А Ш Я  Н А Р У Ш Е Н Ы  Л Ъ С П А ГО  
У С Т А В А . Соч. Д. Ш и л о в а . Ц. 2 р. 50 к., въ  пер. 3 р. 25 к . 

П О РЯДО КЪ  ОТП УСКА Л Ъ С Н Ы ХЪ  М А Т Е Р  1А Л О В Ъ  изъ 
д ачъ  ведомства Минпсг. Гоеуд. И.муществ!. по Л'Ьсному Депар
таменту. Сборникъ закононоложенш и распоряженш Мин. Госуд. 
Имущ. Состав. П. В е р е х а . Изд. 2-е. Спб. 1880 г. Ц. 3 руб. 

З е м л е д Ь л 1 е :
О БЩ Е Д О С ТУ П Н О Е  Р У К О В О Д С ТВ О  К Ъ  ЗЕМ Л ЕДЪ Л И О . 

Состав. П. К о с т ы ч  ев ъ . Съ 21 рпсунк. Спб. 1S84 г. Ц. 1 р. 25 к., 
въ  пер. 1 р. 75 к.

П Р А К Т И Ч Е С К О Е  ЗЕМ Л ЕДЪ Л 1Е. Соч. Р о з е н б е р г а  Л и п и н - 
с к а го . Переводъ съ н'Ьмецкаго, ст. цзм-Ьнешямп и дополне- 
шями въ  применены къ  Poccin. П. К о с т ы ч е в а . 4-е вновь 
просмотренное и дополн. изд. Спб. 1888 г. Ц. 3 р., въ  пер. 3 р. 75 к. 

О С Н О В Ы  УЛУЧШ АЮ Щ АГО ЗЕ М Л Ю  Х О ЗЯ Й С Т В А . Эд. 
Л е к у т э . Перев. съ 4 Франц. издаш я, подъ редакц. А. Н. Э н ге л ь - 
г а р д т а ,  изъ Батищ ева. Спб. 1889 г. Ц. 2 р., въ  пер. 2 р. 75 к. 

БЕС Ъ ДЫ  О РУССКОМ Ъ ЗЕМ ЛЕДЪЛЛИ  и о возстановленш 
плодород1я почвы. Хозяина практика II. В. У ш а к о в а . 
Спб. 1886 г. Ц. 40 коп.

П О Л ЕВО ДС ТВО . У ч е т е  о полевой культуре. Составилъ И. А. 
С т е б у т ъ , бывппй проФессоръ Петровской Земледельческой 
Академш. Выпускъ I. В в ед ете  п паровой клпнъ въ  пару. 
Спб. 1888 г. Ц. 30 к.

Б Е С Ъ Д Ы  П О  З Е М Л Е Д М 1 Ю . В. Г. К о т е л ь н и к о в а . Вып. I. О 
почве и ея обработке. II. Объ удобренш почвъ. III. О сенокос- 
ны хъ угодьяхъ и травосеянш . IV. О семенахъ и посеве. V. О 
возделы ванш  хлебовъ. VI. О воздел, мучнпстыхъ растегпй. VII. 
О возделы ва1пи картофеля и корнепю довъ: свеклы сахарной и 
кормовой, моркови и репы  пли турнепса. Спб. 1891— 92 гг. 
По 30 коп. каждый выпускъ.

Изгороди, живыя.
Ж И В Ы Я  И ЗГ О Р О Д И  I I  ЛЪСНЫ Я ОПУШ КИ. Р. И. Ш р е д е р а . 

Третье, совершенно вновь разсмотренное и дополненное 
изданie. Съ 16 полптип. в т. тексте. Спб. 1892. Ц. 90 коп. 

Календари и справочныя книжки.
К А Л Е Н Д А Р Ь  И  З А П И С Н А Я  КН И Ж КА РУССК. СЕЛЬСК. 

Х О З Я И Н А  Н А  1S92 Г  Сост. 0. А. Б а т а л и н ъ . Въ карманн. 
Формате и въ  перепл. Спб. 1891 г. Ц. 1 р.



С П Р А В О Ч Н А Я  К Н И Г А  РУ С С К АГО  СЕЛЬСКАГО  Х О ЗЯ И 
Н А . Составилъ при участш  А А. А рм Ф ел ьда , 0 . К. А р н о л ьд а ,
A. 0 . Б а т а л и н а , 0 . 0 . Б а т а л и н а , О. А. Г р и м м а , М. Н. Г р и 
н ев о й , II. Н. Е л а г и н а , А. С. Е р м о л о в а , В. И. К о в а л е в с к а г о , 
Ф .Н . К о р о л е в а , В .Г .К о т е л ь н и к о в а , П. Н. К у л е ш о в а , А .Г . 
Н е д з 'Ь л ь с к а г о , Э. Л. Г е г е л я , А. Ф . Р у д з к а г о ,  В. В. Ч е р 
н я е в а , Н. Н. Ш а в р о в а  и др. 0 . А. Б а т а л и н ъ . Спб. 1892 г. 
Ц. 2 р., въ  переплетЬ 2 руб. 50 к.

Капусты:
Р У С С К 1Я  К АП У СТЫ . Описаше наиболее извЬстныхъ и рас- 

пространенныхъ сортовъ и ихъ H 3M 'b iie iiiii, сделанное для прак
тиков). съ цЬлыо вЬрнаго распознаваш я и лучшаго выбора для 
культуры и на семена. Сост. Преподаватель Горецкаго земле- 
дЬльческаго училища М. Р ы т о в ъ .С ъ  12табл.Спб. 1890 г.Ц .75 к.

К А П У С ТЫ , О ГО РО Д Н АЯ  И  К И ТА Й С К А Я . Описаше разновид
ностей и породъ (сортовъ) съ у к азател  ь способовъ ихъ куль
туры и хозяйственна™  значеш я. Сост. для хозяевъ, сЬменотор- 
говцевъ и земледЬльческихъ школъ но литературнымъ источ
никам!. и собственными. иаблюдешямъ М. Р ы т о в ъ . Съ бол'Ье 
ста политип. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. 75 к.

Картофель:
О В О З Д 'М Ы В А Ш И  К А Р Т О Ф Е Л Я  I I  К О РН Е П Л О Д О В Ъ . 

свеклы сахарной и кормовой, моркови и рЬпы или турнепса,
B. Г .К о  т е л ь н и к о в  а. 2 изд. (Бес. по землед. VII). Спб. 1889.Ц .30к.

Коневодство:
В Е С Ъ Д Ы  О Л О Ш А Д И  К ратш я общедоступный свЬд'Ьшя о 

содержанш лошадей для крестьян’!., сельскихъ хозяевъ и коне- 
водовъ вообще. Н. II. К р и в е н к о . Съ G рис. Спб. 1890 г. Д. 60 к.

Краткое руководство къ  изученш  основашй иппологш. Перев. 
съ Французскаго. Изд. Главн. Управл. Государств. Коннозавод
ства. Спб. 1882 г. Ц. 1 р.

С О С ТА В Ъ  ЧИСТ О К Р О В И А Г О  О Т Д Ъ Л Е Ш Я  ГО СУ ДАР- 
С Т В Е Н Н А Г О  Х Р Ъ И О В С К А Г О  К О Н С К АГО  З А В О Д А  В Ъ  
1886 г. Спб. 1887 г. Ц. 1 р. 50 к.

ЗА В О Д С К А Я  К Н И Г А  РУ С С К И Х Ъ  Р Ы С А К О В Ъ . Сост. по 
распоряж. Главн. Управл. Государств. Коннозаводства, подъ 
ред. 0 . А. С в Ь ч п н а .Т . I. Спб. 1887 г. Ц. 3 р. 50 к., въ  пер.4 р .25 к.

■— —  ТОЖ Е. Томъ II, по X II, подъ редакщею 10. И. Ю рлова. 
Спб. 1888 г. Ц. каждому тому 3 р. 50 к., въ  перепл. 4 р. 25 к.

ЗА В О Д С К А Я  К Н И Г А  Ч И С ТО К Р О В П Ы ХЪ  И  С К А К А В Ш И Х Ъ  
Л О Ш А Д Е Й  В Ъ  PO C C IIL  (Russian Stud-Book). Т. IX. Сост. 
по распор. Главн. Управл. Государст. Коннозаводства Ф . К. 
Д о р о ж и н с к п м ъ . Спб. 1887 г., въ  перепл. Ц. 6 руб.



ЗА В О Д С К А Я  К Н И Г А  Ч П С ТО К Р О В Н Ы Х Ъ  I I  С К А К А В -  
Ш П Х Ъ  ЛО Ш АДЕЙ . Томъ X. Сост. но распор. Главн. Управл. 
Государств, Коннозаводства к н я з е м ъ  С. П. У р у с о в ы м ъ . 
Спб. 1891. въ перепл. Д. G р.

У ч е т е  о рандональной ковкЬ лошадей. К. II. К а л ь н и н г а . 2 пзд.
Съ 51 рис. К азапя 1890 г. Д. 1 р. 50 к.

Коннозаводство. Руков. для каждаго имЬющаго д’Ьло сл. лошадью. 
Сост. Б. О б о л е н с к п 1. Спб. 1892 г. Д. 1 р.

Консервы:
П Р И Г О Т О В Л Е Н 1 Е  К О Н С Е Р В О В Ъ  Н ЗЪ  П ЛО ДО ВЪ И  

Я ГО Д Ъ , п производство плодовыхъ впнъ, Фабричнымъ п 
домашнимъ способами. (Сушка нлодовл.; заготовка въ  сахар!;: 
конФекты, варенья, желе, пастилы, мармелады и пр.; заготовка 
въ  уксусгЬ, въ водк!; и пр.; плодовыя вина, приготовлеше арбуз- 
наго сахара-патокп для сдабриваш я этихъ винъ, и пр.). Соч.
А. И. О н у ф р о в и ч а  и Л. А. Ч е р н о г л а з о в а . Съ 77 рпс. въ  
текст!;. 2-ое совершенно вновь обработанное издаше. Спб. 
1891 г. Д. 1 1). 50 к., въ  перепл. 2 р.

Кормлеше домашнихъ животныхъ:
Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Е  ЗА К О Н Ы  К О Р М Л Е Н Ы  СЕЛЬСКО-ХО- 

З Я Й С Т В Е П П Ы Х Ъ  Л Ш В О Т Н Ы Х Ъ . Соч. Ф о н ъ -Г о р е н ъ . 
Переведено подъ редакщею А. Ф а д е е в а .  Одинъ большой томъ 
564 стр. убористой печати, съ 35-ю полит, въ текст'Ь. Спб. 1874 г. 
Д. 5 р., въ  пер. 5 р. 75 к.

О Б Щ Е Е  Ж И В О ТН О В О Д С Т В О . II. Ч и р в и н с к а г о . Съ полпт. 
Спб. 1888. Ц. 1 р. (Въ этой книг!; излагается очень подробно 
у ч е т е  о кормленш домашнихъ животныхъ).

Кормовыя травы:
В О ЗД Ъ Л Ы В А 1 IIE  В А Л Ш т Ш И Х Ъ  К О Р М О В Ы Х Ъ  Т Р А В Ъ  

И  C O X P A H E H IE  И Х Ъ  У Р О Ж А Е В Ъ . (Сплосоваше и прп- 
готовлеше с'Ьна). Соч. II. К о с т ы ч е в а . Сл. 8-ю хромолптограФ. 
таблиц.vCiio. 1886 г. Д. 3 р., въ перепл. 3 р. 75 к.

ЛУГА I I  П А  С Т Б И Щ А , ихъ ращональное иользоваше въ  средней 
и северной полос. Poccin. Сост. В. Л. О с т а Ф ь е в ъ .  Съ 93-я 
полнтпп. Спб. 1882 г. Д. 2 р., въ  перепл. 2 р. 75 к.

О С Ш О К О С Н Ы Х Ъ  У Г О Д Ш Х Ъ  И  Т Р А В О С Ъ Я Ш И . в . г. 
К о т е л ь н и к о в а . (Б еседы  по землед. сл. 12 по 15). 4-ое пзд. 
Спб. 1891 г. Д. 30 коп.

КУКУРУЗА. Е я р азв ед ете  на зерно и зеленый кормъ и з н а ч е т  с 
вл, техническихъ производствах!.. Соч. В. С. З а с я д к о  и В. В. 
Ч е р н я е в а  (сл, 54 пол.) Спб. 1883 г. Д. 1 р. 25 к., въ  пер. 1 р. 75 к. 

Крахмальное производство:
К Р А Х М А Л Ь Н О Е  И  Д Е К С Т Р И Н ! 1О Е П Р О И ЗВ О Д С Т В А . 

Руководство кл, устройству крахмальныхъ заводовт, и къ  про



изводству крахмала и декстрина, сост. пнж.-техн. К. В с б е р ъ . 
Съ GO политипаж. Спб. 1881 г. Ц. 1 р. 75 к., въ  пер. 2 р. 25 к. 

К Р А Х М А Л Ь Н О Е  I I  П А Т О Ч Н О Е  П Р О И ЗВ О Д С Т В А . Дополне- 
nic къ сочпненш  «Крахмальное и декстринное производства» 
К. В е б е р а  и обо зр Ь те  наиболее важ ныхъ для нашего произ
водства усовершенствован!!!. Сост. ииж.-техн. К. В с б е р ъ . Спб. 
1884 г. Ц. 1 р. 75 к., въ  пер. 2 р. 25 к.

Крупный рогатый скотъ:
К Р У П Н Ы Й  Р О Г А Т Ы Й  СКОТЪ. Соч.О. Р о д е  и К. Э й сб ей н а . 

Переводт. — и звлечете  съ 3-го нЬмецкаго пздаш я. Просмот
рено 0 . А. Б а т а л п н ь п п ,.  Съ 55-ю политипажами. И зданie 2-е.
С.-Петс])бургъ. 1886 г. ЦЬна 4 р., въ  переплетЬ 4 р. 75 к. 

АЛ ЬБО М Ъ  Г Л А В Н Ъ Й Ш Н Х Ъ  ПОРОДЪ Р О Г А Т А Г О  СКОТА  по 
книгЬ О. Р о д е  и К. Э й сб ей н а . 40 хромолит. рпс. пзбранныхъ, 
премированныхъ на выставкахъ представителей главнЬйпшхъ 
породъ рогатаго скота, Спб. 1886 г. ЦЬна 3 р. 50 коп. 

В Ы Р А Щ П В A U I E  КРУIIH А Г О  Р О Г А Т А Г О  СКОТА  и уходъ за 
нпмъ. Соч. проФ. Ф. П рош а. П ереводъ— и звлечете  съ нЬмец.
В. К о в а л е в с к а г о . Спб. 1881 г. Ц. 1 р. 50 к., въ  пер. 2 р. 25 к. 

Кукуруза:
КУКУРУЗА. Ея р азв ед ете  на зерно и зеленый кормъ и зп а ч е те  

въ  техническ. производствах!.. Соч. 15. С. З а с я д к о . Съ прпло- 
жеш емъ оппсашя машинъ, употребляемых!, прп воздЬлыв. ку
курузы. В. В. Ч е р н я е в а  (съ 54-мя политипажами). Спб. 1883 г. 
Ц. 1 р. 25 к., въ  переп. 1 р. 75 коп.

Ленъ:
Л Е Н Ь . Его воздЬлываше и обработка. Практ. руководство. 

Сост. Инжен. технологъ К. К. В е б е р ъ . Съ 13-ю рис. Спб. 
1S91 г. Ц. 1 р. 75 к. въ  переп. 2 р. 25 к.

Локомобиль:
У С ТРО Й СТВО  ЛОКОМ ОБИЛЯ I I  М О Л О ТИ Л К И  Руководство 

для машинпстовъ и сельскихъ хозяевъ. Съ 21 рпс. сост. С. И. 
И в а н о в ъ . Спб. 1888 г., въ  папкЬ ц. 90 коп.

Лесная статистика:
А Т Л А С Ъ  ПО ЛЪСПОЙ С ТАТИ С ТИ К Ъ  Н. К А Р Ы Ш Е В А . 

18 картъ in 4°. Спб. 1885 г. Ц. 2 руб.
Д'Ьсная таксащя:

Л Е С Н А Я  ТАК С АЦ 1Я . nocooie для лЬсничихъ, лЬсовладЬльцевъ 
и лЬсопромышленниковъ. Сост. А л. Р у д зкШ , проФ. Спб. JTbcm 
Инст. И здаш е 2-ое. Спб. 1890 г. Ц. 3 р., въ  пер. 3 р. 75 коп. 

Д В А Д Ц А Т Ь -П Я Т Ь  ФОРМУЛЪ П Р Е С С Л Е Р А  для вычислеш я 
древеснаго прироста и лЬсной приростный буравъ. Перев. съ 
нгЬмецкаго С. О л ьш евскШ . Спб. 1875 г. Ц. 75 коп.



Л /Ь с н а я  т е х н о л о г и я ;
П Р А К Т И Ч Е С К О Е  РУ К О В О Д С ТВ О  ПО ЛЕСОПИЛЬНОМ У  

П Р О И ЗВ О Д С Т В У . Сост. пнж.-технол. К. К. В е б е р ъ . Съ 104 
рис. въ тексте. Спб. 1890 г. Ц.1 р. 50 к., въ  перепл. 2 р. 

Р У К О В О ДС ТВ О  ПО СМ О ЛО КУРЕШ Ю . Практическое руко
водство пи вы работке смолы, дегтя, скипидара, парафина, вара, 
голландской сажи, древеснаго уксуса п прочихъ продуктов!, 
сухой перегонки, могущпхъ содействовать къ  увеличение до
ходов!. съ л'Ьснаго хозяйства. Сост. пнж.-технол. К. К. В е б е р ъ . 
Съ 3(i рис. Спб. 1890 г. Ц. 90 к., въ  пер.1 р. 40 к.

Лесное хозяйство:
Х О ЗЯ Й С Т В О  В Ъ  РУ С С К И ХЪ  Л ЕСАХЪ. Популярный очеркъ .гЬ- 

соводства для л'Ьсовлад'Ьльцевъ, управл. и м ётям и  п .гЬснпчихъ. 
Сост. О. А р н о л ь д ъ , o t.iB iiiif i дпректоръ Петровской Земледель
ческой н Л'Ьсн. Академш. Спб. 1880 г. Ц. 2 р., въ  пер. 2 р. 75 к. 

Л ЕСП Ы Я БЕСЕДЫ . Для русскпхъ л'Ьсовлад'Ьльцевъ и .гЬснпчпхъ. 
Состав. А. Г у д ш и й , проф. С.-Петербургскаго Л'Ьсн. Института. Спб. 

1881 г. Ц. 1 р. 50 к., въ перепл. 2 р. 25 к.
С П Р А В О Ч Н А Я  КН И Ж КА ПО ЛЕСО ВО ДСТВУ . Сое. А. Ф . Р у д з -  

к i ii. ПроФ. Спб. Л Ьсн. Института. Второе, вновь переработанное 
издаше. Ц. 2 р. (Выйдетъ въ свЬтъ въ  марте мЬсяце). 

О П ЕН КА Д Е П С ТВ У Ю Щ П Х Ъ  В Ъ  Л Е С А Х Ъ  К А П И Т А Л О В Ъ  
и достигаемых!, ими результатовъ. Сочпнеше 0 . К. А р н о л ь д а . 
(Бывш аго директора Петровской Земледельческой и Лесной 
Академш). Спб. 1884 г. Ц. 3 р., въ  перепл. 3 р. 75 к.

И ЗЪ  РУ С С К П Х Ъ  ЛЕСОВЪ. В. Я. Д о б р о в л я н с к а г о . Профессора 
лесоводства въ  Спб. Лесномъ И нституте, Спб. 1888. Ц. 1 р. 

Л/Ьсоохранеше:
Л Е С О О Х Р А Н Е П 1Е . Соч. II. С. Ш аФ р ан о в а . Второе доп. пзд. 

Спб. 187G г. Ц. 2 р., въ  пер. 2 р. 75 к.
«ZTfecoy стройство:

РУ К О ВО ДС ТВО  К Ъ  У С ТР О Й С ТВ У  Р У С С К П Х Ъ  ЛЕСОВЪ. 
Издаше второе, дополненное примерным!, планомъ хозяйства. 
Съ раскрашенною картою и рисунками въ  текстЬ. Соч. А. Ф . 
Р у д з к а г о ,  ПроФ- Лесн. Инстит. Ц. 3 р. 50 к. (Выйдетъ въ  марте). 

К Р А Т К И ! О Ч ЕРКЪ И С ТО Р 1И  ЛЕСОУСТРОЙСТВА. Сост. А. 
Р у д з к ш . Спб. 1889 г. Ц. 1 р. 50 к.

Макъ:
Р А З В Е Д Е Н 1 Е  М А К А . Разновидности его. — Почва, наиболее 

пригодная для него.— П осевъ.— Заделка сЬмянъ.— Уборка.—  
Стоимость культуры. Сост. И. И. Д о б р о г а е в ъ . 2-ое издаше.
С.-Петербургъ. 1890 г. Ц ен а 30 к.



Маслобойное производство:
РУК О ВО ДС ТВО  КЪ Д О Б Ы В А Н И О  КО Н О П Л Я Н АГО , ЛЪНЯ- 

Н А Г О , П О ДСО ЛН ЕЧ Н АГО , С У РЪ П П АГО . I I  ПРОЧ. М АСЛЪ  
и зъ  масляничныхъ растешй, воздЬлываемыхъ in. Poccin. Съ 75 
полит. Сост. К. К. В е б е р ъ . Спб. 18S7 г. Ц. 2 р., въ  пер.2 р. 50 к. 

Метеоролошя:
М Е Т Е О Р О Л О П Я . Для среднихъ учебныхъ заведший и для прак

тической жизни.—А. И. В о е й к о в а , Профессора Импер. С. Пе- 
тербургск. Универспт. Съ 37 рис. in, текстЬ Спб. 1891 г. Д. 90 к.

Молочное хозяйство:
М ОЛОЧНОЕ Х О ЗЯ Й С ТВО . Практич.руководство къ  уходу за мо- 

лочн. скотомъ, къ  обработка молока и прпготовленпо масла и 
сыра. Соч. Д-ра ф о н ъ  К л ен -ц е , пер. II. К у л е ш о в а . Съ 115 
рис. Спб. 1887 г. Д. 1 р. 25 к., въ  перепл. 1 р. 75 к.

УХОДЪ ЗА  М ОЛОЧНЫ М Ъ СКОТОМ Ъ ЛЪТОМ Ъ И  ЗИМОЮ . 
Соч. Б у у с а . Пер. В. II. К о в а л е в с к а г о . Спб. 1881 г. Д. 1 р. 
50 к., вт, пер. 2 р. 25 к.

В Ы Р А Щ П В  А Ш Е  К РУ  П Н  А Г О  Р О Г А Т А Г О  СКОТА И  УХО ДЪ  
ЗА  Н И М Ъ . Соч. проФ. Ф . П р о ш а. Переводъ-извлечеше съ нЬм.
В. И. К о в а л е в с к а г о . Спб. 1881 г. Д. 1 р. 50 к., in , пер. 2 р. 25 к.

В А Р К А  С Ы Р О В Ъ  Бакштейна и Пекарино. Е. Р о с т о в ц е в о й . Съ 
9 рис. въ  текст!;. Снб. 1890 г. Д. 30 к.

Мукомольное дЪло:
М У КО М О ЛЬН О Е ДЪЛО. Руководство къ  устройству мукомоль- 

ныхъ и крупяныхъ мельницъ, прп конныхь, в Ьтряныхъ, водя- 
ны хъ и иаровыхъ двигателяхъ, и производство мучныхъ про
дуктов'!,. Составилъ пнженерт,-технологт. К. К. В е б е р ъ . Одинъ 
объемистый томъ, съ 34 рисунк. въ  текст!, и съ атласомъ черт. 
въ  67 таблицт,. Спб. 1883 г. Д. 10 р., въ перепл. 12 руб. (П ер
вое пздаше почти все распродано; 2-ое, совершенно вновь 
обработанное и дополненное издаш е уже печатается и вый
дет ь въ  свЬтъ въ  M a t м!;с. 1892 года).

П Р О  С ОРУIIIА Л Ы Ю Е  П Р О И ЗВ О Д С ТВ О . Соч. И. В ы ш ес л а в 
ц е в а . Съ прнл. конструкт., черт. на 6 листахъ. Спб. 1885 г. 
Ц. 1 р. 50 к., въ пер. 2 1». 25 к.

Обработка почвы:
У Ч ЕН  I E  О М Е Х А Н И Ч Е С К О Й  ОБРАБОТКИ П О Ч В Ъ . Руко

водство для практических!, хозяевъ. Сост. II. К о с т ы ч е в ъ . 
Спб. 1885 г. Д. 1 р. 50 к., въ  перепл. 2 р. 25 к.

Овцеводство:
Р У Н Н А Я  О В Ц А . Ея шерсть, р азв ед ете , корм лете и уходъ за 

рунными овцами. Сочинеше А. К е р т е . П ереводъ съ пзмЬне- 
шями и значительными дополнешямп Профессора Петровской



Земледельческой Академш II. Ч и р в и н с к а г о . Съ 38 риеунк. 
Спб. 1881 г. 11,1,на 3 p., въ  переплете 3 р. 75 к.

О В Ц Е В О Д С Т В О . Сост.П. К у л е ш о в ъ . Д оц ентъ Петровск.Земле- 
Д'Ьльч. Академш. Съ G3 рнсунк. и 3 раскраш. таблицами. Оно.
1888 г. Ц. 95 коп.

Огородничество:
РУССЕТЙ О ГО РО ДЪ , П И Т О М Н И К Е  И  П Л О ДО ВЫ Й  САДЪ. 

Руководство къ  наивыгоднейшему устройству и веденш  ого- 
роднаго и садоваго хозяйства. Соч. Р. И. Ш р е д е р а , главнаго 
садовника и преподавателя садоводства въ Петровской А каде
мш. Четвертое вновь пересмотренное и исправленное издаше. 
Снб. 1890 г., съ 142-ю политипажами. Ц. 2 р. 50 к., въ переплете 
3  р. 25 к. С о ч и н е н  i e  .что у д о с т о е н о  в ъ  1 8 8 . 4  г о д у  И м п е р а т о р с 

ким :ъ  Росайскимъ О в щ е с т в о м ъ  С а д о в о д с т в а  iip k m ie ih  II. II. Ж е л ъ з н о в а  

( п о л о т а я  м е д а л ь )  «за л у ч ш е е  со  ч и н е н  IE  н а  р у с с к о ю ,  я т к ь  п о  с а д о 

в о д с т в у  И НО ОГОРОДНИЧЕСТВУ''.

К Р А Т К И I У Ч ЕБН И К Ъ  О ГО РО Д Н И Ч Е С ТВ А . Р А ЗМ Н О Ж Е 
Н Ы  Р А С Т Е Ш Й  I I  П Л О Д О В О Д С ТВ А , особенно для Юга 
Poccin. Сост. Э. К. К л а у с е н ъ  (преподаватель садоводства въ  
Имнер. Нпкитск. саду, въ  Крыму). Спб. 1890 и 1 к 9 1 гг. Ч асть I. 
Огородничество. Ц. 20 к. Часть II. Размножеше растешй. 
естественными и искусственными путями. Ц. 20 к. Часть ИГ. 
Плодоводство сг, 100 рис. въ  текс. Спб. 1S9I. Ц. 30 к.

О ГУ Р Ц Ы ; Д Ы Н И  А Р Б У ЗЫ  И  ТЫ К В Ы . OnHcanie породъ п 
уходъ за ними въ парникахъ, огородах-!, и на ноляхъ (бапгга- 
нахъ), и о разведенш  шампиньоновъ. Л. А. Ч е р н о  г л а з  она и 
II. И К и ч у н о в а . Со многими рисунками иарниковъ, теплицъ, 
плодовъ и проч. Спб. 1887 г. Ц ен а  75 к., въ  перепл. 1 р. 25 к.

КАПУСТЫ.; ОГОРОДНАЯ: И  К И ТА Й С К А Я . Описаше разновид
ностей и породъ (сортовъ) с г, указаш емъ способом!, пхъ куль
туры н хозяйственная значеш я. Сост. для хозяевъ, сЬмено- 
торговцевъ и землед'Ьльческих’ь школь но литературным!, ис
точникам!, и собственным!, наблюдешямъ преподаватель Го- 
рецкаго зсмледельческаго училища М. Р ы т о в ъ . Со 111 по- 
лнтип. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. 75 к.

РУССК1Я КАП У СТЫ . Описаше наиболее известных!, и распро
страненных!, сортовъ и ихъ нзмененш, сделанное для практи
ков!. съ ц ел ю  вернаго раснознанашя и лучшаго выбора для 
культуры и на семена. Сост. преподаватель 1'орецкаго земле- 
дЬльч. учил. М. Р ы т о в ъ .  Съ 12 табл. рис. Спб. 1890 г. Ц. 75 к.

Организация хозяйства:
О Р Г А Н И ЗА Ц 1Я П О Л Е В А Г О  Х О ЗЯ Й С Т В А . Системы зем ледЫ я 

и сЬвообороты. А. С. Е р м о л о в а . Издаше 2-ое, значительно
I I I



дополпенное и исправленное. Одинъ большой томъ. Спб. 1891 
г. Ц. 3 р. 75 к. въ перепл. 4 р. 50 к.

Орошеше и осушеше:
ОБЪ О Р О Ш Е Н Ш  П О Л Е Й  С Н Е ГО В О Й  ВОДОЙ. С. К и зе н -  

к о в а . Съ 13 политипаж, въ  текст!;. Спб. 1S92 г. Ц. 40 к
О С У Щ И Т Ы Ь Н Ы Я  Р А Б О Т Ы  В Ъ  ПОЛЕСЬИ И  В Ъ  Р Я ЗА Н С 

КОЙ Г У Б Е Р П Ш . Съ картами. Спб. 1880 г. Ц. 1 р. 50 к.
Оценка земель:

К Р А Т К О Е  Р У К О ВО Д С ТВО  К Ъ  СЕЛЬСКОМ У Х О ЗЯ Й С Т В У  въ 
п р и л о ж е н ш  къ  о ц Ь н к  Ь зем ел ь . Сост. II. Е. Л я ск о в сю 'й , 
проФ. Ими. Моск. Упив. Спб. 1880 г. Ц. 3 р., въ  пер. 3 р. 75 к. 

Пивовареше:
П Р А К Т И Ч Е С К О Е  РУ К О В О ДС ТВ О  КЪ И  И В  О В А  Р Е Ш Ю . 

Сост. С. С. Х л г1 ;б о р ад ъ , главный иивоваръ пароваго пивона- 
реннаго завода «Вена» вт. РостовЬ на Дону. Съ 44 полит. Ц.
1 р. 75 к., въ  перепл. 2 р. 50 к.

Плодоводство:
Р У К О В О Д С ТВ О  К Ъ  П Л О Д О В О Д С ТВ У  для практиковъ. Соч.

Н. Г о ш е  (N. Gaucher). Переводъ, съ нзмг1;нен1ями и допол
нениями относительно Poccin, составленными подъ редакщею: 

Е. Г. Авершевой (Московская губ.), Ф. 1Г. Ансютина (Черниговская 
губ.), Князя А. К. Гагарина (Херсонская губ.), Н. II. Бетлпнга (Крымъ),
Н. И. Воинова (К])ымъ), Г. 1’еевскаго (Владикавказ!.), А. А. Гннцеиберга 
(Тпфлись), А. С. Гребницкаго (Ковенская губ.), Л. К. Грелля (Москва), 
П. А. Жуковскаго (Киевская губ.), И. И. Кнчунова (Пензенская губ.), 
:>. К. Клаусена (Крымъ), II. II. Коренева (Рязанская губ.), ,Э. И. Либа 
(Крымъ), Я. О. НЬмеца (Одесса), I!. В. Пашкевича (Шевская, губ.), М. Н. 
Раевскаго (Крымъ), А. Ф. Рудзкаго (Петербургъ), М. В. Рытова (Могилевс
кая губ.), Л. II. Спмпренко (Невская губ.), В. Скробпшевскаго (Крымч.), 
И. Г. Цивинскаго (Орловская губ.), Р. И. Ш редера (Москва I, Б. :»бор- 
вейна (Курская губ.), и много другпхъ лицъ.
2 тома больш. Формата, заключающие in> себЬ 1182 стран, съ 
706 политипажами въ  текстгЬ, 3 табл. и карту. Ц гЬна 12 руб.; 
въ  коленк. перепл. 14 руб., въ  полушаРрен. перепл. 15 руб.

П Л О Д О ВАЯ  Ш КОЛА И  П Л О Д О В Ы Й  САДЪ. Руководство къ 
культурЬ илодовыхт. деревъ въ  южной половинё Poccin. Сост. 
подъ главн. рсдакщею М. Н. Р а е в с к а г о . Изд. 4-е дополн., съ 
150 рис. Спб. 1892 г. Ц. 1 р., въ переплете 1 р. 50 к.

Р У С С К И ! ОГОРОДЪ , П И Т О М Н И К Ъ  И  П Л О ДО ВЫ Й  САДЪ. 
Руководство къ  наивыгоднейшему устройству и веденш  ого- 
роднаго п садоваго хозяйства. Соч. Р. И. Ш р е д е р а . Четвертое, 
вновь пересмотренное и исправл. изд. Спб. 1890 г. съ 142-я 
полит. Ц. 2 р. 50 к., въ  переплете 3 р. 25 к.

Н А Ч А Т К И  ПОМ ОЛОГ1И. (Leitfaden fur angehende Pomologen). 
Д-ра Эд. Л ю каса . Покойнаго директора Рейтлингенскаго Помо- 
логическаго Института въ  Вюртемберге. Переводъ съ немец-



каго съ дополнешями и прюгЬчашями. Н. И. К и ч у н о в а . Съ 
42 политипажами въ  текст!;. Спб. 1888 г. Ц. 1 р.

П Р А К Т И  ЧЕС КО Е  Н А  С Т А В  Л Е Ш Е  К Ъ  С У Ш Е Ш Ю  ПЛОДОВ Ъ 
и устройству сушиленъ, съ планомъ сушильни. Соч. II. Е. 
Ц а б е л я . 2-е дополн. изд. Спб. 1883 г. Ц. 40 к.

КЛУ БН И КА И  ЗЕ М Л Я Н И К А  Е. А в е р ю е в о й . Съ 13 рис. Спб- 
1890 г. Д. 25 к.

Т И П Ы  Т Е П Л И Ц Ъ  I I  О Р А Н Ж Е Р Е Й  ДЛЯ С Ъ В Е Р Н А Г О  
КЛИ М АТА. Сост. Арн. Р е г е л ь . Съ 12рис. Спб. 1889 г. Ц. 30 к.

Подстилка, торфо - моховая;
ТОРФ  О - М О Х О В А Я  ПОДСТИЛКА. Ея приготовлеше, употреб- 

леше п значеше in, хозяйств!;. Соч. П. С о л о в ь е в а . Съ 10 
политипаж, въ тексте. Спб. 1892. г. Ц. 40 к.

Полеводство:
О Р Г А Н  ИЗ А Ц 1 Я  П О Л Е В А Г О  Х О ЗЯ Й С Т В А . Системы полевод

ства. Севообороты. Сост. А. Е р м о л о в ъ . 2 части въ одномъ 
болыпомъ томе. Второе, совершенно вновь переработанное 
пздаше. Спб. 1891 г. Д. 3 р. 75 к. въ пер. 4 р. 50 к. 

П О Л ЕВО ДС ТВО . (У ч е т е  о полевой культур!;). Состав. И. А. С те- 
б у т ъ . Вып. I. В в ед ете  и паровой клинъ въ пару. Спб. 1888 
г. Д. 30 коп.

ПосЬвъ и семена:
И О С Ъ В Ъ  полевыхъ растенШ и употребляемый при немъ ма

шины и орудия. Соч. II. К о с т ы ч е в а  и В. Ч е р н я е в а . Съ 54-мя 
рис. Д. 1 р. 25 к., въ  пер. 1 р. 75 к.

О С Ъ М Е Н А Х Ъ  И  НОСЪВЪ. Уходъ за посевами. Уборка 
растешй. СЬвообороты. В. Г. К о т е л ь н и к о в а . 3 изд. Спб.
1889 г. Д. 30 к.

11 *

П О Ч В Ы  Ч Е Р Н О ЗЕ М Н О Й  О БЛ АС ТИ  Р О С С Ы , ихъ нроисхож- 
деше, составъ и свойства. Ч. I. Образоваше чернозема. Соч.
11. К о с т ы ч е в а . Спб. 1886 г Д. 3 руб.

Производства разныя:
С П Р А В О Ч Н А Я  К Н И Г А  ПО С Е Л Ь С К О -Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н П Ы М Ъ  

Т Е Х Н И  ЧЕС К И М  Ъ П Р О И ЗВ О Д С Т В  А М Ъ  для сельскихъ хо
зяевъ. Сост. К. В е б е р ъ  Спб. 1886 г. Д. въ  пер. 2 руб. 50 кои. 
Содержаше:

1. Мукомольное производство.
2. КартоФельно - крахмал, производ

ство.
У. Паточное производство.
4. Солодовенное производство.
5. Маслобойное производство.
Птицеводство:

П Р А К Т И Ч Е С К О Е  П Т И Ц Е В О Д С Т В О . Содержаше и разведете

0. Винокуренное производ.
7. Свеклосахарное производ.
8. Опред. двнг. силы живот, водян.
9. Паровой двигатель.

10. Вспомогательный таблицы.



птицъ въ  русскихъ хо;шйствахъ. II. Н. Е л а г и н а . Съ 80 рис. 
птицъ и принадлежностей птнцеводнаго хозяйства и съ черт. 
птпчнпковъ. Спб. 1891 г. Ц. 2 р., въ  перепл. 2 р. 75 к.

А Л Ь Б О М Ъ  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й  П О РО Д Ъ  Д О М А Ш Н П Х Ъ  
П Т И Ц Ъ . I Cepin: 12 хромолптограФ. рнсунковъ куръ. Съ текс
том!,, составленным!, П. Н. Е л а г н н ы м ъ . Въ болыи. Формат!; 
in quarto. Спб. 1892 г. Ц ен а  2 р.

И С К У С С Т В Е Н Н О Е  П Т И Ц Е В О Д С Т В О . Практическое руко
водство къ  искусствен, разведенш  всякаго рода домашней 
птицы. Для цЬлей крупнаго и мелкаго хозяйства. Соч. О .Г рю н - 
х а л ь д т ъ .  Перев. съ 3-го немец. издан. Ив. В и л ь б у ш е в и ч а . 
Съ 10-ю политипаж. Спб. 1886 г. Вт, папке Ц. 1 руб.

Пчеловодство.
П Ч Е Л А Н У Л Е Й ,— Сочпн. JI. Л. Л а н г с т р о т а , пересмотренное, 

дополненное и переведенное на Французсшй язы къ  Ш . Да- 
д а н ъ . Переводъ подъ редакщею Г. П. К о н д р а т ь е в а ,  съ его 
предпслов1емъ и примёчашямн. Ci. бо.гЬе ста политипажами.
С.-Петербургъ. 1892 г. ЦЬна 2 р. 50 к., въ нор. о р. 25 к.

С П Р А В О Ч Н А Я  К Н И Ж К А  ДЛ Я П Ч Е Л О В О Д О В Ъ . Сост. Л. Л. 
П о т е х и н ъ , секретарь пчеловодной коммиссш при И м пегатог- 
скомъ Вольно - Экономическом!, Обществе. Съ 88 рис. въ 
тексте. Сиб. 1891 г. Ц. 50 к.

Н О В Ы Й  У Л Е Н  А. Д У Б И  НИ, устройство его и уходъ въ не.mi, за 
пчелами. Сост. Л. А. П о т Ь х п н ъ . Второе нсправл. и значи
тельно дополненное издаш е съ рисунками въ тексте, съ поли
типаж. Спб. 1892 г. Ц. 30 к.

Пшеница:
П Ш Е Н И Ц А . — Ф изю лопя и культура. Правила, которы хъ 

следуетъ придерживаться, если желают!, уменьшить стоимость 
производства пшеницы. Соч. Е. Р и с л е р а . Перев. съ Француз- 
скаго А. Ф е р х м и н а . Съ 22 рис. Сиб. 1888 г. Ц. 75 коп.

Растешеводство:
О Б Щ Е Е  СЕЛЪСКО  - Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Е  Р А С Т Е Ш Е В О Д 

С Т В О . Соч. Ф . Г а б е р л а н д т а .  Пер. съ немец. В. И. К о в а -  
л е в с к а г о . Томъ I. Д. 3 р., въ  перепл. 3 р. 75 к. Томъ И. 
Ц  2 р., въ  перепл. 2 р. 75 коп.

Свекловица:
Р У К О В О Д С Т В О  КЪ  Р А З В Е Д Е Н П О  С А Х А Р Н О Й  С В Е К Л О 

В И Ц Ы . Сочпн. Ф. А. Г а в р о н с к а г о . Спб. 1883 г. Ц. 1 р. 50 к., 
въ  нер. 2 р. 25 к.

Р А З В Е Д Е Н Ш  С А Х А Р Н О Й  С В Е К Л О В И Ц Ы . Практическое 
руководство для сельскихъ хозяевъ и сахаро-заводчиковъ. 
Сочин. Ф . К н а у э р а . Перев. съ 5-го нЬм. изд. Ф. А. К у н а . 
Съ 15-ю полит. Спб. 1888 г. Ц. 80 к.



Свиноводство:
С В И Н О В О Д С ТВ О . Практическое руководство для сельскихъ 

хозяевъ. Соч. Р о д е . Перев. ст. дополнешями В. К. Хлюдзинс- 
каго. 2-е изд. 1884 г. Ц. 3 р. 50 к., въ переплет!; 4 р. 25 к.

С В И Н О В О Д С ТВ О . Сост. П. К у л е ш о в ъ , Доцентъ Петровской 
Земледельческой Академ in. Съ 34 полит. Спб. 1888 г. Ц. 70 к.

П Р А К Т И Ч Е С К О Е  Р У К О В О Д С ТВ О  ДЛЯ П Р О И ЗВ О Д С Т В А  
К А С Т Р А Ц 1И  С В И Н Е Й . Сост. С. Т. Н е й ш ту б е . Съ 12 рис. 
Спб. 1890 г. Ц. 40 к.

Скотоводство, общее:
О Б Щ Е Е  Ж И В О ТН О В О Д С Т В О . Для землед!;льч. училпщъ 

сост. II. П .Ч п р в н н с ю й , проФ. Нетровск. землед'Ьльч. Академш. 
Спб. 1887 г. Д. 1 р.

У Ч Е Ш Е  О С К О ТО ЗАВО ДСКО М Ъ  ИСКУССТВА. Сочинеше 
Г. З е т т е г а с т а .  Вт. двухъ частяхъ. П ерев.В . И. К о в а л е в с к а г о , 
съ 4-го вновь обработаннаго н'Ьмецк. издания. Съ 109 политип. 
и 4-мя табл. Ц. за об!> части 2 р. 50 к., въ  перепл. 3 р. 25 к.

О С Н О ВЫ  ЗА В О Д С К А Г О  И СКУ ССТВА  въ  иршгЬненш къ  
разведенш  круппаго рогатаго скота. Состав. В. Х лю д зи н ск1й . 
Спб. 1879 г. Д. 2 р. 50 к., въ переплет'!; 3 р. 25 к.

КУРСЪ СК О ТО ВО ДС ТВА. Руководство къ  разведенш  круп- 
наго рогатаго скота, овецъ, лошадей и свиней. Сост. К. С. Т р и - 
1П)лье, к i й. Ст. (12-мя полит. Д. 3 р. 50 к., въ  переплет!; 4 р. 25 к.

Н А Ч А Л Ь Н Ы Е  С В Ъ Д Ъ Ш Я  Н О  СКО ТО ВО ДСТВУ. Состав. В. 
К о т е л ь п и к о в ъ . 2-ое изд. Съ 57-ю рис. Спб. 1889 г. Д. 40 к.

Солодовенное производство:
С О Л О ДО ВЕН Н О Е П Р О И ЗВ О Д С Т В О . Практическое руковод

ство для пивоваровъ, впнокуровъ и солодовниковъ. Соста
вил!, пнженеръ-технологъ К. К. В е б е р ъ . Съ 52 политип. Спб. 
1884 г. Д. 2 р. 50 к., въ  перепл. 3 р. 25 к.

Табакъ:
Т А Б А К О В О Д С ТВ О . Практическое руководство къ  разведенш  

табака. Подробное описаше бол!;е употребительныхъ щйемовъ 
выращпвашя,плантировкп, уборки,сушки— огневой и простой— 
и изготовлешя табака для продажи. Съ нриложешемъ извлече- 
н!я изъ  устава о табачномъ сбор!; и 20 таблицъ рисунковъ. 
Сост. В. С. Щ е ] )б а ч е в ъ . Спб. 1884 г. Д. 2 р. 25 к .,въ н ср . Зр .

В  О ЗД Ъ Л Ы В А Ш Е  П Р О  С Т А Р  О Т А Б А К А  - М А Х О Р К И . В. Г. 
К о т е л ь н и к о в а . Съ 7 полит. Спб. 1889 г. Д. 50 коп. 

Удобреше:
У Ч Е Ш Е  ОБЪ У Д О Б Р Е Н Ы  П О Ч В Ъ . Составъ, свойства и 

употреблеше главн'Ьйшихъ удобрительныхъ вещ ествъ. Сред
ства для опредЬлешя истощешя почвы. Руководство для прак-



тическихъ хозяевъ. Сост. Г1. К о с т ы ч е в ъ . Спб. 1884 г. 
Ц. 2 р., въ  перепл. 2 р. 75 коп.

ФОСФ ОРИТЫ  И  С И Д Е Р А Ц Ш . А. Н. Э н г е л ь г а р д т а , нзъ 
Батищ ева. Спб. 1891. Д. 2 р.

ОЕЪ У Д О Б Р Е Ш И  П О Ч В Ъ . Б. Г. К о т е л ь н и к о в а . (БесЬды 
по земледЬлш съ 7 по 11) 4 изд. Спб. 1892 г. Д. 30 коп.

УД О Б Р Е Н 1 Е  В Ъ  T E O P II I  И  Н А  П Р А К ТИ К Е . Ilocooie для 
сельскихъ хозяевъ. Составилъ П. Б и л ь д е р л и н г ъ . С.-Иетер- 
бургъ. 1891. Д Ьна 2 р.

П Р А К Т И Ч Е С К О Е  УЧЕНЕЕ ОВЪ У Д О БР Е Ш И . Соч. Д-ра 
Ем. В о л ь Ф а ,  Пер. съ иЬмецкаго. Спб 1882 г. Д. 1 руб. 25 к., 
въ  переплет!; 1 ]). 75 коп.

Н Е Р А С Т В О Р И М Ы Е  ФОСФОРНО-КИСЛЫЯ С О Е Д И Н Е Н Ы  
П О Ч В Ъ . Сочин. ГТ. К о с т ы ч е в а .  Сиб. 1881 г. Д. 75 к.

Улучшеше земли:
О С Н О В Ы  УЛУЧШ АЮ Щ АГО ЗЕМ Л Ю  Х О ЗЯ Й С Т В А , Эл, 

Л е к у т э . Перев. съ 4-го Франц. издаш я подъ родакц. А. Н. 
Э н г е л ь г а р д т а .  Спб. 1889 г. Ц. 2 р., въ перепл. 2 р. 75 к.

Учебники, составленные по поручешю Департамента 
землед,Ьл1я и сельской промышленности:

У Ч ЕБН И К Ъ  Ч А С ТИ  А Т  О Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А  И  СКОТО- 
В Р А Ч Е В А Н Ы .  Сост. П. К у л е ш о в ъ . Спб. 1888 года:

Свиноводство, съ 34 полит. Ц. 70 к , въ  перепл. 1 р. 20 к.
Овцеводство, съ 63 рпс. и 3 табл. Ц. 95 к., въ пер. 1 р. 50 к.
Крупный рогатый скотъ (печатается).
К Р А Т К 1 Й  У Ч ЕБН И К Ъ  Б О ТА Н И К И . И. П. Б о р о д и н а . Съ 

257 полит, въ  текста. 2-ое изд. Спб. 1890 г. Д. 1 р. 50 коп., 
въ  перепл. 2 р. 25 к.

У Ч ЕБН И КЪ  О БЩ АЕО  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А . Н .П .Ч и р в и н с -  
к а го . Спб. 1888 г. Съ 5 полит. Д. 1 р., въ  пер. 1 р. 50 к.

В И Н О Д Ъ Л Т Е  И  П О Г Р Е Б Н О Е  Х О ЗЯ Й С ТВО . А. С алом она. 
Съ 30 полит. Спб. 1888 г. Д. 65 кои.

У Ч ЕБН И К Ъ  Ч АС ТН АГО  РА С Т Е Н  I E  В  О ДСТВ А . —  Полевод
ство. (У ч е те  о нолевой культур!;). Сост. И. А. С т е б у т ъ . Вып.
I. В в ед ете  и паровой клинъ въ  пару. Спб. 1888 г. Д. 30 коп. 
(Учебникъ э т о т ъ  будетъ состоять изъ  шести отдЬловъ).

М ЕТЕО РО Л О Г1Я . Для среднихъ учебныхъ заведеш й и для 
практической жизни. А. И. В о е й к о в а  ПроФ. Спб. Универси
тета. Съ 37 рисунк. Спб. 1891. Д Ьна 90 к.

К Р А Т К 1 Й  У Ч ЕБН И К Ъ  огородничества, размножешя растешй и 
плодоводства особенно для юга Россш. Сост. Э. К. К л а у с е н ъ , 
главный садовникъ и преподаватель садоводства въ  И м п е р . 
Никитск. саду, Ялта. Спб. 1890 г. Ч асть !. Огородничество. Ц.



20 к. Часть II. Размножсше растенш естественными и искусст
венными путями. Ц. 20 к. часть III. Плодоводство. Съ 100 рис. 
въ  текстЬ. Д. ВО к.

К Р А Т К О Е  Р У К О В О Д И Л О  К Ъ  У С ТРО Й С ТВУ  И  В Е Д Е Н 1 Ю  
Ш КО ЛЫ ГЫ ХЪ С АД О ВЪ  JIPI1 СЕЛЪСКИ ХЪ УЧИЛИ- 
Щ А Х Ъ . Сост. Инспекторъ народи, училищъ В. А. А л ек 
с а н д р о в ! ,. Съ 23 политипажами. Спб. 1891. ЦЬна 30 кон.

Фосфориты:
ФОСФОРИТЫ I I  С Щ Е Р А Ц 1 Я . А. Н. Э н г е л ь г а р д т а  изъ 

Батищ ева. Спб. 1891. Ц. 2 р.
ХдгЬль:

ХМ Ъ Л Б  I I  Е Г О  Р А З В Е  Д Е Н Т Е  В Ъ  P O C C III И  ЗА  Г Р А Н И 
ЦЕЮ.  Сомин. Р. И. Ш р е д е р а . И зданie третье, исправленное 
и дополи. Съ 34 полит. СПБ. 1888 г. Д. 1 р. 50 к., въ пер. 2 р.

Черноземъ:
О ТР А Б О ТК А  II  У Д О Б Р Е Й  I E  Ч Е Р Н О ЗЕ М А . Сборннкъ 
статей II. К о с т ы ч е в а . Спб. 1892 Д. 2 р.



В ы с о ч а й ш е  утвержденное въ  1881 г. 
въ С.-Петербург^, Большая Морская, № 37-

Основный и запасные капиталы 15.000.000 руб. 
Страхование жизни

на особо г.ыгодпнхъ услошяхъ п съ учаспемъ страхователей въ 
прибыляхъ Общества.

Страхование отть несчастны х ъ  
случаев^

какъ  отдЬльныхъ лицъ, такъ и коллективны» страхования слу- 
жащпхъ и рабочихъ на фабрикахт»,—  съ уменшешемъ страхо- 

выхъ взносовъ всл'Ьдств1’ е зачета дивиденда.
Страховаше отъ огня

движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода.

Страховаше транспортов^
р'Ьчныхъ, сухонутныхъ и морскихъ.

Заявлешя о страхованм принимаются и всякаго рода 
свЪдЪшя сообщаются въ Правлеши вт, С.-ПетербургЬ (Боль
шая Морская, № 3 7 )  и Агентами Общества во B c tx b  горо- 
дахъ  Импер|и.

Страховые билеты по страховажю пассажировъ отъ 
несчастныхъ случае въ во время пугешеств1’я но жел'1'.знымъ доро- 
гамъ и на пароходахъ выдаются также на станщяхъ ж е л - 
ныхъ дорогъ, на пароходныхъ пристаняхъ и въ главных!, 
гостинницахъ въ городахъ Росийской Имиерпг.

Брошюры п страхоианш жшнш и отъ нпсчаетныхъ случаовъ выда- и 
ю тся п высылаются но трсбоиашю безплатно. , 1


